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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим доку-

ментом МБОУ Раково – Таврическая  СОШ №6, представляет собой комплекс основных 

характеристик образования на ступени основного общего (9 классы) образования,  вклю-

чающий содержание образования и условия его реализации, характеризует специфику со-

держания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  
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Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Законы: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- 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).  

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). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

- Устав школы. 

Миссия школы выражется в подготовке разносторонне развитой личности гражданина, 

способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненно-

му выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образо-

вания, самообразованию и самосовершенствованию. 

Ценности: ребенок, его жизнь, духовное и физическое здоровье;  

 духовность, как явление детской индивидуальности и проявление высших образцов 

культуры; 

 соборность, как единство человеческого рода, включенность ребенка в социальные 

системы;  

 уникальность жизнетворчества ребенка; 

 духовно-нравственная личность;  

 физически и психически здоровая личность; интеллектуально-творческая личность. 

 Цель образовательной программы школы: 

 создание и развитие модели личностно-ориентированного образования для уча-

щихся с высоким уровнем интеллекта и стремлением к познанию. 

 Целями реализации образовательной программы являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых ус-

тановок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего, старшего  школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности, неповторимости 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

  обеспечение доступности получения качественного образования, достижение пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающими-

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ са-

мореализации; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональ-

ных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с исполь-

зованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей; 

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населѐнного пункта, района, области) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионально-

го образования; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Приоритетные направления: 

 Коренное изменение содержания и педагогических технологий для обеспечения 

достижения вариативных образовательных целей. 

 Разработка и внедрение программ для каждого модуля в соответствии с профиль-

ностью, вариативными учебными программами и образовательными стандартами. 

    Социальная защита прав личности ребенка на получение качественного образова-

ния с последующей самореализацией в социуме. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 Становление активной адаптивной личности, способной к полноценной жизни и 

деятельности в меняющихся условиях современного общества.  

 Получение учащимися полноценного качественного образования, отвечающего 

требованиям государственного образовательного стандарта и социального заказа 

через овладение: 

 основными предметами учебного плана; 

 дополнительными образовательными программами; 

 профильными предметами на уровне допрофессиональной компетентности, 

являющейся стержневым и системообразующим элементом образования (профес-

сиональное самоопределение); 



 7 

 надпредметными знаниями и умениями, обеспечивающими  осознание уча-

щимися процесса собственного образования и его реальных итогов; 

 компетенциями, необходимыми для развития и социализации обучающихся:  

 в познавательной деятельности: 

 использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 определение адекватных способов решения задачи на основе алгоритмов и созда-

ния алгоритмов творческого и поискового характера; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по критериям; 

 умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому; 

 выполнение творческих работ, участие в проектной и исследовательской деятель-

ности; 

 в информационно-коммуникативной деятельности: 

 поиск нужной информации, отделение основной информации от второстепенной; 

 восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного тек-

ста, информации в различных видах; 

 беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста; 

 владение монологической и диалогической речью; 

 составление плана, тезиса, конспекта, вывода; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика) согласно этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умелое использование Интернет-ресурсов для создания презентаций, подготовки 

докладов, рефератов; 

 в рефлексивной деятельности: 

 самостоятельная организация учебной деятельности (целеполагание, планирование 

и др.); 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности; 

 поиск и устранение причин возникших трудностей; 

 оценивание          своих          учебных          достижений,   поведения,   психофизио-

логического состояния; 

 соблюдение норм поведения, правил здорового образа жизни; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения правовых норм, нравственных и эс-

тетических ценностей; 

 использование своих прав и выполнение  обязанностей; 

    осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или    профес-

сиональной деятельности. 

Основная образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного 

учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащего-

ся в соответствующих документах, социального заказа родителей обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации станицы и района, материальных и 

кадровых возможностей школы.  

 

 

 

1.2 Информационная справка о школе   

    
Полное наименование школы согласно Уставу: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Раково – Таврическая  

средняя общеобразовательная школа № 6 (МБОУ Раково - Таврическая СОШ № 6) 

Юридический адрес: 347705, Ростовская область, Кагальницкий район, х. Жуково - Та-

тарский, ул. Ленина, дом № 20а 
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Фактический адрес: 347705, Ростовская область, Кагальницкий район, х. Жуково - Та-

тарский, ул. Ленина, дом № 20а 

 

Телефон: 8(86345)94640 

E-mail: schooll606@mail.ru 

Сайт: schooll-61.ru 

 

Документы 

1.Устав 

2.    Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

3.    Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

4.     Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

5. Действующие лицензии на образовательную деятельность: Лицензия серия 61 Л 01 

№ 0000896, выданная региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Регистрационный номер № 3634 от 29.08.2013 г., на право осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам: начального обще-

го образования, основного общего образования, среднего общего образования;  

программам дополнительного образования детей и взрослых 

Срок действия бессрочный.  

6. Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации. Регист-

рационный № 2445 от 29 января 2015г., до 29 января 2027 г. Региональная служба по над-

зору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Учредитель:  Отдел образования Кагальницкого района. 

Директор МБОУ   Раково – Таврической СОШ № 6 Макагонова  Наталья Ивановна. 

Количество обучающихся в основной школе (9 кл) – 16 человек (на 01.09.2018 г.) 

 Для реализации основной  образовательной программы  основного общего образо-

вания  МБОУ Раково - Таврическая  СОШ № 6 обладает достаточной материально-

технической базой: спортивный зал, библиотека, столовая,  компьютерный класс.  

Необходимость предоставления образовательных услуг всем детям без исключе-

ния, требует  вариативности образовательной системы, создания условий для личностного 

становления и развития всех обучающихся через их полноценную содержательную и здо-

ровую жизнедеятельность. 

Отсюда главное требование  образовательной программы и системы школы  – 

быть адаптивной по отношению к каждому школьнику. 

Основу системы учебной работы в школе составляют базовые национальные цен-

ности российского общества нашего времени гражданственность, креативность, иннова-

ционность, профессионализм. 

            Миссией нашей школы является предоставление широкого поля образо-

вательных возможностей учащимся, ориентированных на высокий уровень образова-

ния и воспитания, что соответствует социальному запросу к современной школе.  

Основным условием успешности развития школы является сочетание педагогиче-

ского профессионализма учителей и внутренней учебной мотивации школьников. Первое 

обеспечивается за счет построения гуманистической, технологичной, научной системы 

развития педагогического коллектива. Второе - за счет ориентации во взаимодействии с 

учениками на развитие их познавательного интереса, общеучебных и предметных умений, 

эмоциональной привлекательности процесса обучения. 

Школа посредством создания содержательных, организационных и методических 

условий призвана помочь каждому ученику быть: 

* субъектом собственной жизнедеятельности; 

* субъектом предметной деятельности; 

* субъектом деятельности общения; 

* субъектом деятельности самосознания. 

http://school1-61.ru/
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Миссией школы также является создание образовательной среды, обеспечивающей 

саморазвитие каждого ученика. Такая среда призвана способствовать тому, чтобы ученик 

мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности, общения и самосоз-

нания с учетом своих психофизиологических особенностей и учебных возможностей.  Та-

кая среда принимает ученика с его возможностями и желаниями, потребностями и моти-

вами, радостями и тревогами, удачами и неудачами. Уровень социальной и культурной 

зрелости выпускника, проявление его способности к осмысленным и продуктивным дей-

ствиям в современном мире – важнейший критерий качества полученного им образова-

ния. 

     Назначение образовательной программы - организовать взаимодействие между компо-

нентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступеня-

ми образования. 

     Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся научно-

педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное решение на занятиях по раз-

личным дисциплинам. Такой проблемой для нашей школы является реализация компе-

тентностного  подхода с целью создания условий для формирования личности, обладаю-

щей толерантностью, высоким культурным (и поликультурным) цензом, способной к са-

моразвитию, к успешной социализации и самоопределению в отношении будущей про-

фессии. 

     Стратегическая цель образовательной программы школы: 

- установить предметное и надпредметное содержание образования в школе; 

-развитие личностных способностей ребенка; 

-становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспо-

собной личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Образовательные цели: 

-выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, предписан-

ного  Федеральными Государственными образовательными стандартами; 

-сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 

надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 

деятельности; 

-постоянно повышать качество и уровень образования обучающихся. 

Социально-ориентированные цели: 

-формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности обучающихся к 

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей; 

-создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта. 

Координирующие цели: 

-обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего педагогиче-

ского коллектива в сфере содержания образования; 

-установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах 

по предметам) с общими целями школьного образования; 

-обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуально-

го, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной дея-

тельности, как в школе, так и в семье; 

разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих способ-

ностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности; 

-формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной позиции, 

обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

-организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематиче-

скому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, 

экономики, науки, техники и технологии; 
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-использование программ, реализующих информационные технологии в образовании и 

развитие открытого образования; 

-развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участию 

педагогических работников в научной деятельности; 

-воспитание здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта; 

     Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятель-

ности педагогического коллектива полностью согласуется со специфическими характери-

стиками образовательного пространства школы, а именно: 

-социальным заказом на качество образовательных услуг; 

-объективной потребностью общества в гораздо более раннем самоопределении личности; 

-необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к школе» соци-

альным факторам; 

-индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей); 

-реальным состоянием физического и нравственного здоровья обучающихся; 

-необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

-необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся че-

рез гражданско-патриотическое воспитание; 

-перспективами развития муниципального образования через создание единого образова-

тельного пространства на основе органического сочетания форм общего, профильного и 

профессионального обучения; 

-необходимостью развития системы дополнительного образования, обеспечивающей со-

держательный образовательно-культурный досуг. 

      Таким образом, организация образования в школе строится на принципах личностно-

ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания об-

разования. 

     В образовательной программе формируются следующие приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива: 

-осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, ин-

теллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к изме-

няющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и го-

сударством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способ-

ной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расами, 

национальными, этническими, религиозными социальными группами. Личности, имею-

щей устойчивую ценностную гражданско-патриотическую ориентацию; 

-обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего специального и высшего образования; 

-создание условий для осознанного выбора профессии через организацию предпрофиль-

ного и профильного обучения, развитие системы дополнительного образования; 

-реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной дея-

тельности; 

-обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся; 

-создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, на-

учного поиска, творчества; 

- развитие государственно-общественного управления; 

-создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

     Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализованы лишь при 

четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

-педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с государ-

ственными образовательными стандартами;  

-социально-психологическая работа, обеспечивающая комфортность обучающихся в рам-

ках образовательного пространства школы; 

-дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 
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-воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

-внедрение здоровье сберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереоти-

па здорового образа жизни. 

Создание системы непрерывного образования предполагает плавный, безболезнен-

ный переход обучающегося от одного этапа развития к последующему от одной ступени 

образования к последующей, более совершенной. Важнейшим условием повышения эф-

фективности управления учебным процессом является систематический анализ объектив-

ных данных о состоянии результатов обучения обучающихся. Необходимым инструмен-

том в решении этих проблем является мониторинг. В целях получения целостного пред-

ставления о качестве учебно-воспитательного процесса в школе разработана система 

внутришкольного мониторинга, которая включает следующие основные критерии оценки 

деятельности школы: 

 результаты образования; 

 качество образовательного процесса; 

 обученность обучающихся; 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 контроль за ведением документации. 

Такой комплексный подход к изучению результативности работы школы дает возмож-

ность администрации целенаправленно осуществлять управленческую деятельность в раз-

личных видах контроля.  Система внутришкольного мониторинга школы динамически 

развивается. Постоянный мониторинг за качеством учебного процесса, результатов обу-

чения обучающихся и т.д. позволяет своевременно корректировать возникающие пробле-

мы.   

 

1.3 Анализ качества образования 

Образовательная стратегия школы соответствует идеям модернизации российского 

образования до 2025 года.  В условиях реализации,  национальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа»  в школе  созданы благоприятные условия для  развития 

всех детей. Наши перспективы в развитии общего образования тесно связаны с основны-

ми направлениями образовательной инициативы.  

В организации образовательного процесса особое место отводится усилению вос-

питательного потенциала школьников, а также обеспечению индивидуализированного, 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, через создание усло-

вий полноценного качественного образования, успешной социализации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей малоимущих 

семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Источником информации в системе мониторинга является: урок, коллектив обучаю-

щихся, классные журналы, дневники обучающихся, ученические тетради, тематическое 

планирование учителя, учебная программа, контрольная работа, личные дела обучающих-

ся, мнение репорентов, тематические родительские собрания. 

Методы контроля используемые в школе: наблюдение, проверка документации, опрос 

(устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный разбор (ана-

лиз только что проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участни-

ками, анализ ГИА). 

Способы сбора информации: использование листов контроля, таблиц,программ и схем 

наблюдений, электронного мониторинга посещаемости уроков обучающимися. 

В 2018-2019 учебном году перед педагогическим коллективом школы были 

поставлены следующие учебно-воспитательные задачи: 

1. Обеспечению качества образования на основе внедрения инновационных подходов 

и повышения эффективности использования ресурсов.  

2. Улучшение работы с одаренными учащимися, создание условий для развития их 

творческого потенциала и предоставления больших возможностей участия в 

интеллектуальных конкурсах 

3. Повышение эффективности участия школьников в массовых мероприятиях района 
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за счет  включенности методических подразделений учителей во внеклассную 

работу по предмету. 

4. Создание организационно-управленческие условий, обеспечение методического 

сопровождения для перехода начальной школы на новые государственные 

стандарты начального общего образования. 

5. Обеспечить качественное преподавание предметов с проведением мониторинга, 

продолжить работу по внедрению элементов исследовательской и проектной 

деятельности; 

6. Проводить систематическую работу по предупреждению неуспевающих 

обучающихся; 

7. Повышение мотивации обучающихся 

8. Активное использование информационных технологий для повышения качества 

образования 

    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», в целях контроля за исполнением 

государственных образовательных стандартов, отслеживания динамики качества и 

уровня обученности обучающихся, проведен анализ достижений обучающихся по 

следующим направлениям: 

1. Динамика контингента обучающихся. 

2. Результативность обучающихся по классам. 

3. Результативность по общеобразовательным предметам. 

4. Выполнение образовательных программ. 

5. Итоги государственной  итоговой аттестации. 

        

Таблица результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

 9-х классов (в форме ОГЭ) за 2 года обучения  

 
Предмет 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2017 2018 

Кол-во 

участ-

ни 

ков 

ОГЭ 

Кол-во 

не  

сдав-

ших  

ОГЭ 

% 

кач-ва 

Кол-во 

участ-

ни 

ков 

ОГЭ 

Кол-во 

не  

сдав 

ших  

ОГЭ 

% 

кач-ва 

Ср. 

значе 

ние 

Ср. 

значе 

ние 

Русский язык 17 0 64,7% 13 1 54% 3,6 3,4 

Алгебра 17 0 64,7 13 0 31% 4,4 3.8 

Геометрия 17 0 76,4% 13 0 38% 4,3 3.2 

Физика 0 0 0 1 0 100% 0 4 

Химия 6 0 100% 1 0 100% 4.1 4 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 0% 0 0 0% 4 0 

Биология 5 0 80% 0 0 0 4 0 

История 0 0 0 0 0      0 0 0 

География 6 0 17% 10 1 40% 3,2 3. 

Английский язык 0 0 0% 0 0 0 0 0 

Обществознание 13 0 38% 12 1 58% 3,4 3.9 

Литература 0 0 0% 0 0 0 0 0 
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Форма прохождения государственной итоговой аттестации за 2 года 

 
 2016-2017 

 уч. г. 

2017-2018  

уч. г. 

Всего учащихся 17 13 

Форма ОГЭ 15 12 

Форма ГВЭ 2 1 

Иная форма  (для детей с интеллектуальными  нарушениями) 1 0 

Получили аттестат (свидетельство об обучении) 17 

(100%) 

13 

 (100%) 

Получили аттестат особого образца 2 1 

       Анализ результатов ГИА за 2 года показывает, что снизился уровень качества прохо-

ждения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2017-2018 учеб-

ном году по алгебре и геометрии, английскому языку, литературе и обществознанию. 

Улучшились результаты по предметам по выбору– по обществознанию, физике 

 

1.4.  Система оценивания результатов освоения обучающимися образовательной 

программ основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательных 

программ основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации обязательного минимума содержания федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и требований к уровню под-

готовки выпускников. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего, среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позво-

ляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивиду-

альных образовательных достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выпол-

нения проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятель-

ности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
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основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, и является внешней оценкой. 

Особенностями системы оценки МБОУ Раково - Таврической СОШ №6  являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования;  

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем 

вовлечения педагогов и обучающихся в осознанную текущую оценочную деятель-

ность, которая согласовывается с внешней оценкой; 

 оценка успешности обучающихся в освоении содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в спо-

собности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы.  

 

1.5 Формы аттестации обучающихся  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

   Промежуточная аттестация в МБОУ Раково - Таврической СОШ № 6 подразделяется на: 

- четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного пе-

риода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации – 9а,в,г. 

 - полугодовую аттестацию для обучающихся по заочной форме обучения – оценка каче-

ства усвоения обучающимися тем учебных предметов Учебного плана заочной формы 

обучения. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется следующей локаль-

ной нормативной базой: 

«Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» (утверждено прика-

зом по школе от 30.08.2018 № 173) 

«Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

их  формы и периодичность, хранения в архивах информации об этих результатах на бу-

мажных и электронных носителях в МБОУ Раково - Таврической СОШ № 6» (утверждено 

приказом по школе от 30.08.2018 № 173) 

«Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций учащихся и 

форме, порядке и периодичности промежуточного контроля учащихся МБОУ  Раково – 

Таврической  СОШ № 6» (утверждено приказом по школе от 30.08.2018 № 173) 

Основными формами проведения промежуточной аттестации являются: 

Основное общее образование 

- диктант с грамматическим заданием 

- изложение с элементами сочинения 

- сочинение 

- контрольная работа 

- тестирование 

- зачет  

- проектная работа 

- исследовательская работа 

- собеседование 

- защита индивидуального проекта 
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График рубежного (административного) контроля  

уровня учебных достижений обучающихся  

МБОУ Раково - Таврическая СОШ № 6  

на 2018-2019 учебный год 

Класс Входной кон-

троль 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 

 

Русский язык  Русский язык 

(ноябрь) 

Русский язык, 

собеседование 

(февраль) 

 

Алгебра  Математика 

(ноябрь) 

Математика  Пробный экзамен в 

форме ОГЭ (матем.) 

     

 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов 

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования заверша-

ется обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в форме основного государствен-

ного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ), для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

ГИА представляет собой форму объективной оценки качества подготовки лиц, ос-

воивших образовательные программы основного общего с использованием заданий стан-

дартизированной формы (контрольных измерительных материалов), выполнение которых 

позволяет установить уровень освоения ими федерального государственного образова-

тельного стандарта основного образования. ГИА проводится федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образо-

вания, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. Результаты ГИА признаются школой 

как результаты государственной итоговой аттестации, а образовательными учреждениями 

профессионального образования, как результаты вступительных испытаний по соответст-

вующим общеобразовательным предметам. 

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образова-

тельным программам различного уровня и в любых формах обучающихся определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается до-

кумент государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися  

общеобразовательных программ  

1.6.1. Русский язык 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

 изученные разделы науки о языке; 

 смысл понятий речь устная и письменная;  

 монолог, диалог и их виды;  

 сфера и ситуация речевого общения;  

 функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры;  

 текст, его функционально-смысловые типы;  

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка  

ученик должен уметь: 
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 объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как на-

ционального языка русского народа, как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения; 

 определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 адекватно понимать информацию устного сообщения;  

 читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознако-

мительное, просмотровое); 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, кон-

спект); 

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

лями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой практике; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, связность); 

 владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять 

их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 извлекать информацию из различных источников;  

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном 

виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначе-

ния); 

 соблюдать: 

 этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

 основные произносительные, лексические, грамматические нормы совре-

менного русского литературного языка; 

 основные правила орфографии и пунктуации; 

1.6.2. Литература 

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

зусть, соблюдая нормы литературного произношения; • владеть различными видами пере-

сказа;  

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

 • участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою;  

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочи-

нения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

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 авто-

ре (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета 

1.6.3. Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

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

менения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

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 исполь-

зованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональ-

ные 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 пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 
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• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальны-

ми свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

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

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выпол-

нятьтождественные 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 ре-

зультат, 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 примене-

нием 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 по-

вседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании по- 

строенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между вели- чинами. 

Геометрия 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространст-

венные 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 за-

данным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 
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одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг ок-

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

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений ме-

жду ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоре-

мы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; описания реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометриче-

ских задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспор-

тир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, ис-

пользовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

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

лиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скоро-

сти; решения учебных и практических задач, требующих система- 

тического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

1.6.4. Информатика и ИКТ 

Основные этапы моделирования 

 Обучающиеся должны знать: 

 назначение моделирования; 

 основные типы задач моделирования; 

 основные этапы моделирования и последовательность их выполнения 

 Обучающиеся должны уметь: 

 разрабатывать поэтапную схему для любой задачи; 
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 задавать цель моделирования и формализовать задачу на этапе ее постановки 

Моделирование в среде графического редактора 

 Обучающиеся должны знать: 

 класс задач, ориентированный на моделирование в графическом редакторе; 

 понятие геометрической модели; 

 представление о компьютерном конструировании: 

 технологию работы в среде графического редактора. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 проводить моделирование в среде графического редактора; 

 создавать меню типовых мозаичных форм; 

 создавать геометрические композиции с помощью меню типовых мозаичных форм; 

 моделировать конструкции по общему виду; по трем  проекциям; 

 моделировать геометрические операции. 

Моделирование в среде текстового процессора 

 Обучающиеся должны знать: 

 класс задач, ориентированный на моделирование в текстовом процессоре; 

 технологию работы в среде текстового процессора. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 выделять объекты текстового документа и его параметры; 

 составлять различные виды знаковых моделей средствами текстовогопроцеора; 

 выполнять моделирование в среде текстового процессора 

Основы классификации объектов 

 Обучающиеся должны знать: 

 понятие класса; 

 назначение классификации объектов; 

 понятие свойства наследования; 

 основные классы документов, создаваемых на компьютере 

 Обучающиеся должны уметь: 

 приводить примеры классификации объектов, выделяя на каждом уровне основа-

ние классификации; 

 отображать классификацию в виде иерархической схемы; 

 определять, в чем проявляется свойство наследования.  

Классификация моделей 

 Обучающиеся должны знать: 

 основные виды классификации моделей; 

 основные признаки классификации моделей; 

 характеристику каждого  класса моделей. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 приводить примеры моделей, относящихся к определенному классу; 

 приводить примеры моделей из школьной жизни. 

Основы алгоритмизации 

 Обучающиеся должны знать: 

 Назначение алгоритма и его определение; 

 Свойства алгоритма; 

 Формы представления алгоритма; 

 Типовые алгоритмические конструкции; 

 Представление алгоритма в виде блок- схемы; 

 Основные стадии разработки алгоритма. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Приводить примеры алгоритмов; 

 Составлять алгоритмы для различных  ситуаций или процессов в виде блок- схем; 
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 Разрабатывать циклические алгоритмы на основе различных видов циклов. 

Классификация программ 

 Обучающиеся должны знать: 

 Понятие программы и программного обеспечения; 

 Отличие программы от алгоритма; 

 Назначение системного программного обеспечения; 

 Назначение прикладного программного обеспечения; 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Классифицировать программы; 

 Объяснить различия процедурного и объектного подходов  при программировании 

на примерах из окружающей жизни. 

Общая характеристика прикладной среды 

 Обучающиеся должны знать: 

 Назначение и особенности прикладных сред Windows; 

 Структуру и основные объекты  типового интерфейса прикладной среды; 

 Технологии обмена данными для создания составных документов; 

 Понятие форматирования и его уровней; 

 Основные действия по редактированию и форматированию  документа и его объек-

тов. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Рассказывать, как проявляются в прикладных средах принципы наглядности, мно-

гозадачности, интеграции разнотипных документов; 

 Приводить примеры использования конкретной технологии обмена данными. 

Прикладная среда ТП Excel 

 Обучающиеся должны знать: 

  Назначение ТП, его команд и режимов; 

 Объекты электронной таблицы  и их характеристики; 

 Типы данных электронной таблицы; 

 Технологию создания, редактирования, форматирования табличного документа; 

 Понятия ссылки, относительной и абсолютной ссылки; 

 Правила записи, использования и копирования формулы, функции; 

 Типы диаграмм в ЭТ и их составные части; 

 Технология создания и редактирования диаграмм. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Создавать структуру ЭТ и заполнять ее данными; 

 Редактировать любой фрагмент ЭТ; 

 Записывать формулы и  использовать в них логические функции; 

 Использовать шрифтовое оформление и другие операции форматирования; 

 Создавать и редактировать диаграмму; 

 Организовывать защиту данных. 

СУБД  Access 

 Обучающиеся должны знать: 

 Понятие базы данных и ее основных элементов; 

 Структуру интерфейса СУБД; 

 Классификацию и назначение инструментов СУБД; 

 Технологию создания и редактирования БД; 

 Технологию поиска и замены данных,  сортировки, группировки, фильтрации, вве-

дения вычисляемого поля; 

 Назначение и технологию создания формы; 

 Назначение отчета и технологию его создания. 

 Обучающиеся должны уметь: 
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 Создавать и редактировать структуру БД; 

 Заполнять созданную структуру данными и  редактировать их; 

 Просматривать БД в режиме списка и формы; 

 Форматировать поля БД; 

 Создавать и редактировать форму, включая в нее рисунки; 

 Сортировать данные; 

 Создавать фильтры и  осуществлять выборку данных; 

 Создавать отчет по БД 

Коммуникации в Интернет 

 Обучающиеся должны знать: 

 Назначение и роль Интернета в развитии общества; 

 Назначение программы- браузера, понятие домена  и правило образования адреса в 

Интернете; 

 Технологию поиска информации в Интернете; 

 Основные теги; 

 Технологию оформления веб- документов; 

 Иметь представление об электронной почте и правилах формирования адреса. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Работать в браузере; 

 Сформировать адрес в сети; 

 Искать информацию по известным адресам с помощью поисковых систем; 

 Работать в среде редактора HTML 

 Включать графическую информацию  в веб- документ; 

 Сделать гиперссылку; 

 Пользоваться электронной почтой. 

Взаимодействие устройств компьютера 

 Обучающиеся должны знать: 

 Базовую структурную схему ПК; 

 Назначение системного блока и системной платы 

 Характеристику системной шины; 

 Назначение портов, слотов; 

 Принцип открытой архитектуры ПК 

Логические основы построения ПК 

 Обучающиеся должны знать: 

 Что такое высказывание; 

 Таблицы истинности основных логических операций: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ…ТО, эк-

вивалентность 

 Правила построения таблиц истинности; 

 Обучающиеся должны уметь: 

 Написать таблицу истинности для основных логических операций 

 Построить таблицу истинности для логического выражения 

1.6.5. Иностранный язык 

Знать/понимать:  

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

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 Особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранно-

го языка, интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 Признаки изучения грамматических явлений (видовременных форм глаголов, мо-

дальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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 Основные нормы речевого этикета(реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 Роль владения иностранными языками в современном мире; особенностями образа 

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

чательности, выдающихся людей, их вклад в мировую культуру), сходства и разли-

чия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: 

Говорение 

 Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя. 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом. 

 Рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изу-

чаемого языка. 

 Делать краткие сообщения, описывать события/явления в рамках изученных тем, 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного, услышанного; 

выражать свое отношение к прочитанному, давать краткую характеристику пер-

сонажей. 

 Использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание коротких, несложных  аутентичных прагматиче-

ских текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявлений на во-

кзале, в аэропорту) выделять значимую информацию; 

 Понимать основное содержание нескольких аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 Использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение 

 Ориентировать в иноязычном тексте;  прогнозировать его содержание по заголов-

ку;  

 Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержа-

ния(определять тему, основную мысль, выделять главные факты и т.д.); 

 Читать несложные  аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пони-

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

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

ние;  

 Читать текст с выборочным пониманием нужной и интересующей информации. 

Письменная речь 

 Заполнять анкеты и формуляры; 

 Писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбу, употреблять 

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; 

 Создание целостной картины полноязычного, поликультурного мира, осознание 

места и роли родного языка и изучаемого языка в этом мире; 
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 Приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники инфор-

мации (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. 

1.6.6. Биология 

Характеризовать: 

 Химический состав клетки; 

 Строение и функции гена, генетический код; 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

 Строение и функции клеток автотрофов и гетеротрофов; 

 Вирусы – неклеточные формы жизни; 

 Бесполое и половое размножение организмов; 

 Деление клетки (митоз, мейоз); 

 Оплодотворение и его значение; 

 Онтогенез; 

 Основную генетическую терминологию; 

 Основные свойства жизни; 

 Отличительные признаки живого; 

 Уровни организации живой природы; 

 Значение практической биологии; 

 Отрасли биологии, ее связи с другими науками; 

 Учение В.И. Вернадского о биосфере; 

 Этапы биологической эволюции в развитии биосферы; 

 Эволюцию биосферы; 

 Круговорот веществ и потоки энергии; 

 Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы; 

 Среды жизни организмов на Земле; 

 Экологические факторы; 

 Пространственную и видовую структуру биогеоценоза; 

 Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах; 

 Строение и свойства экосистем; 

 Устойчивость и динамику экосистем; 

 Саморегуляцию в экосистеме; 

 Многообразие экосистем; 

 Агроэкосистемы; 

 Вид, его критерии и структуру; 

 Популяцию, как форму существования вида; 

 Роль Ч. Дарвина в учении об эволюции; 

 Движущие силы и факторы эволюции; 

 Систему живых организмов на Земле; 

 Приспособленность организмов к среде обитания; 

 Этапы происхождения и эволюции человека. 

Сравнивать: 

 Строение клеток растений и животных, прокариот и эукариот; 

 Способы размножения организмов; 

 Модификационную и генотипическую изменчивость; 

 Биологические методы изучения природы; 

 Функции живого вещества в биосфере; 

 Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновении жизни на Земле; 
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 Типы связей и зависимостей в биогеоценозе; 

 Искусственные и естественные биогеоценозы; 

 Типы видообразований; 

 Основные закономерности и направления эволюции; 

 Биологический прогресс и биологический регресс; 

Обосновывать: 

 Вредное влияние на наследственность человека загрязнения природной среды му-

тагенами, употребления алкоголя, наркотиков, никотина. 

Овладевать: 

 Умениями пользоваться предметным и именным указателем в научной и популяр-

ной литературе, в учебнике; 

 Составлять развернутый план – тезисы, конспектировать, готовить реферат, пре-

зентации; 

 Составлять схемы и таблицы на основе текста учебника. 

Уметь: 

 Анализировать глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью чело-

века; 

 Анализировать механизмы  зарождения и смены биогеоценозов; 

 Использовать на практике экологические законы природопользования; 

 Прогнозировать результаты эволюции; 

 Анализировать проблемы сохранения биологического разнообразия. 

 

 

 

 

 

 

1.6.7. Химия 

В результате изучения химии ученик должензнать / понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических ве-

ществ 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 реак-

ция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая дис-

циация,окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

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

дический закон; 

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодиче-

ской 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 свой-

ства основных классов неорганических веществ; 

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и сте-

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

возможность протекания реакций ионного обмена; 
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 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; рас-

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массо-

вую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количе-

ству 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; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

1.6.8. Физика 

Механика Знать/понимать: 

-смысл физических понятий: материальная точка, относительность движения, путь, пере-

мещение, мгновенная скорость, ускорение, масса, сила, вес, импульс, инерциальная сис-

тема отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия 

-смысл физических законов: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения 

энергии 

-практическое применение: искусственных спутников под действием силы тяжести, реак-

тивное движение, устройство ракеты, КПД машин и механизмов 

                   Уметь: 

Измерять и вычислять физические величины( время, расстояние, скорость, ускорение, 

массу, импульс, работу, мощность, КПД  механизмов. 

Читать и строить графики, выражающие зависимость  кинематических величин от време-

ни, при равномерном и равноускоренном движениях. 

Решать простейшие задачинаоределение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равномерном и равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по 

окружности с постоянной скоростью, массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии 

Механические колебания и волны Знать/понимать: 

-смысл физических понятий: амплитуда, период, частота колебаний, поперечные и про-

дольные волны, длина волны 

-практическое применение: использование звуковых волн в технике 

                   Уметь: 

-определять физические величины: период колебаний маятника 

-решать простейшие задачи на определение ускорения свободного падения по периоду 

колебаний маятника 

-изображать на графиках данные колебания и волны 

Электромагнитное поле   Знать/ понимать: 

-смысл физических понятий: магнитное поле, вектор индукции магнитного поля, магнит-

ный поток, переменный ток, электромагнитная волна 

Смысл физических законов 

Электромагнитной индукции, опыт Эрстеда, правило «буравчика»ит.д 

Практическое применение 

Электромагнит, компас, генератор 

                 Уметь: 

Объяснять явление эл.магнитной индукции, приводить примеры практического использо-



 27 

вания электромагнетизма в создании и передаче эл энергии. 

Атом     Знать/понимать: 

-смысл физических понятий: ядерная модель атома, ядерные реакции , энергия связи, ра-

диоактивны распад, цепная реакция ,термоядерная реакция. 

-смысл физических законов; закон радиоактивного распада. 

-практическое  применение; устройство и принцип действия ядерного реактора. 

                   Уметь: 

-определять продукты ядерных реакций  основе законов сохранения электрического заря-

да и массового числа. 

- определять направление движения элементарных частиц по их трекам на фотографиях. 

Электомагнитные явления   Знать/уметь: 

-смысл физических понятий: магнитное поле, вектор индукции магнитного поля, магнит-

ный поток, переменный ток, электромагнитная волна  

Смысл физических законов 

Электромагнитной индукции, опыт Эрстеда, правило «буравчика»и т.д 

Практическое применение 

Электромагнит, компас, генератор 

                    Уметь: 

Объяснять явление эл.магнитной индукции, приводить примеры практического использо-

вания электромагнетизма в создании и передаче эл энергии 

Электромагнитные колебания и волны  Знать/уметь: 

-смысл физических понятий: свободные электромагнитные колебания, вынужденные 

электромагнитные колебания, переменный эл. ток, шкала электромагнитных волн 

-смысл физических законов: закон  превращения энергии в контуре при электромагнит-

ных колебаниях, устройство и принцип действия трансформатора,  

Практическое применение 

Использования электромагнитных волн в различных областях жизни 

Элементы квантовой теории  Знать/уметь: 

-смысл физических понятий: фотоэффект, фотон, состав радиоактивного излучения, пери-

од радиоактивного распада, ядерные силы, энергия связи, цепная ядерная реакция, термо-

ядерная реакция, частицы. 

-смысл физических законов: закон фотоэффекта, закон радиоактивного распада 

Практическое применение: преимущество и недостатки атомных электростанций по срав-

нению с тепловыми, проблемы связанные с использованием АЭС 

Вселенная Знать/уметь: 

-смысл физических понятий: строение и масштабы Вселенной, системе Мира  

Знать: фазы Луны, физическую природу планеты Земля. 

 

 

 

1.6.9. География 

Обучающиеся должны знать: 

 пограничные государства, морские границы, крайние точки территории суши, ис-

точники географических знаний; методы получения географической информации; 

 физико-географическое положение России; политико-административный состав, 

федеральные округа и их центры; 

 моря, омывающие Россию, береговую линю, и бассейны к которым они относятся; 

 различие во времени на территории России, часовые пояса, поясное, местное, дек-

ретное, летнее время; 

 численность населения страны, факторы, влияющие на численность, миграцию и еѐ 

основные виды, основные направления миграции на разных этапах истории, причи-

ны миграций; 
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 понятия: трудовые ресурсы, экономически активное население, неравномерность 

распределения трудоспособного населения, занятость; 

 особенности населения России, урбанизации, концентрации населения в крупней-

ших городах и обострение в них социально-экологических и экономических про-

блем; городские агломерации, малые города и проблемы их возрождения, особенно-

сти сельской местности; 

 народы, населяющие страну, языковые семьи и группы, основные религии; 

 основные формы рельефа, их связь со строением земной коры, основные геологиче-

ские эры, тектонические структуры, сейсмически опасные территории, горы и рав-

нины; 

 взаимодействие внутренних и внешних сил в формировании рельефа. Уметь приво-

дить примеры; 

 закономерности размещения полезных ископаемых, основные бассейны и месторо-

ждения. 

 факторы, определяющие климат России, понятие «сезонность»; 

 характеристику типов климата; 

 о влиянии климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; неблагопри-

ятные явления, понятие комфортность, дискомфортность климатических условий; 

 особенности внутренних вод, особенности географического положения, касающего-

ся работы реки, номенклатуру, меры по сохранению природы, защите людей от сти-

хийных природных явлений. особенности вод своей местности, бассейны, режим; 

 понятие почвы, фактора почвообразования, основные свойства, закономерности, 

значение, охрану почв, мелиорацию; 

 изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и 

отраслями в структуре хозяйства, условия и факторы; 

 размещения предприятий; основные географические понятия и термины, особенно-

сти основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Россий-

ской Федерации; 

 понятие ПТК, уровни ПТК, физико-географические районы России, природно-

хозяйственные зоны, роль Докучаева В.В. и Берга Л.С. в создании учения о природ-

ных зонах, характеристику арктических пустынь, тундр, лесотундр, тайги, смешан-

ных и широколиственных лесов, лесостепи, степи; 

 полупустыни, пустыни. Понятие «высотная поясность»; 

 знать особенности природы родного края и особенности экономики. 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть и показывать пограничные государства, морские границы, крайние точки 

территории суши, источники географических знаний; основные элементы береговой 

линии России(острова, полуострова, заливы, проливы и т.д.); 

 определять географическое положение страны и своей местности; разницу в пояс-

ном времени; 

 определять протяженность территории в градусах и километрах; географическое 

положение своего населѐнного пункта; 

 объяснять различия в естественном приросте по отдельным территориям, приводить 

примеры миграций; 

 объяснять существенные признаки социальных явлений, приводить примеры, рабо-

тать с картой; 

 показывать на карте объекты и объяснять причины такого размещения; 

 определять местоположение объектов на карте; 

 объяснять образование циклонов и антициклонов; использовать знания для феноло-

гических наблюдений в природе; 

 понимать закономерности распределения тепла и влаги; 

 анализировать карты; 
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 составлять прогноз погоды; 

 приводить примеры и объяснять причины явлений, приводить примеры адаптации 

человека к условиям окружающей среды; 

 объяснять существенные признаки почв, анализировать карту почв, приводить при-

меры; 

 объяснять, чем различаются условия и факторы размещения; выделять, описывать 

и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения 

 географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человече-

скими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации че-

ловека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на формирование культуры на-

родов; районов разной специализации центров производства важнейших видов про-

дукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм еѐ представления; 

 объяснить разнообразие природных и антропогенных природных комплексов, на-

бор высотных поясов в горах, при- родные ресурсы и хозяйственное освоение зон, 

их экологические проблемы; 

 устанавливать причины, сущность и пути решения проблем в России; использо-

вать карты, статистические таблицы, диаграммы для получения необходимой ин-

формации; оценивать: тенденции развития отдельных отраслей хозяйства России; 

современные проблемы России. 

1.6.10. История 

Знать/понимать:  

даты основных событий Новейшего времени, термины и понятия значительных процессов 

и основных событий, их участников, результаты и итоги событий XX - начало XXI века 

Всеобщей истории; важ¬нейшие достижения культуры и системы ценностей, сформиро-

вавшиеся в XX - начале XXI века; изученные виды исторических источников Новейшего 

времени. 

Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять по-

следова-тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей исто-

рии. 

- 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 исторических событий. 

- рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания не-

обходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов историче-

ских источников, использовать приобре¬тенные знания при написании творческих работ, 

рефератов. 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять су-

щест-венные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать историче-

ские явления и собы¬тия по заданному признаку, объяснять смысл изученных историче-

ских понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических со-

бытий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия важ-

нейших исторических событий. 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и Всеобщей истории. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений совре-

менной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов  мира. 

1.6.11. Обществознание 

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 отноше-

ния. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте 

и правильно использовать в устной и письменной речи;  

Уметь:  
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

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

общие черты и различия; 

 характеризоватьизученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойст-

венные им значимые признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельно-

сти людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической ра-

циональности;  

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-

ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заяв-

ления, справки и т.п.).  

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни 

 

 

 

1.6.12. ОБЖ 

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физиче-

ское и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вред-

ные привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возни-

кающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного пове-

дения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характе-

ра, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
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• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

 уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и дей-

ствовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровоте-

чениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопле-

ния большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплек-

товать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным при-

вычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения 

в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или быто-

вых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной по-

мощи. 

 

1.6.13. Музыка 

Знать / понимать: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания спе-

цифики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, 

кино и др.);  
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- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки;  

- основные формы музыки;  

- характерные особенности творчества русских и зарубежных композиторов; 

- музыкальную терминологию и умение применять ее при анализе музыкального произве-

дения;  

- имена выдающихся композиторов и музыкантов- исполнителей;  

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;  

- многообразие музыкальных образов и их развитие в музыкальном произведении;  

- особенности различия вокальной и инструментальной музыки ( ваганты, романс, балла-

да,  

авторская песня, ноктюрн, концерт, симфония); 

- история  возникновения духовной музыки и ее развитие в творчестве современных ком-

позиторов;  

- основные стили музыки (полифония, гомофония);  

- известные театры мира и исполнители,  

- особенность развития музыкальной драматургии сценической музыки;  

- строение сонатно- симфонического цикла;  

- особенности развития драматургии камерной и симфонической музыки;  

- жанры и стили классической и современной музыки;    

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и узнавать наибо-

лее значимые их произведения,  

- понимать роль музыки в жизни человека;  

- представление об особенностях языка, инструментария, манеры исполнения музыкаль-

ных произведений разных эпох;  

 

 

 

1.6.14.  

Физическая культура 

Знать/понимать 

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

ганизации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
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 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

 оставлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимна-

стики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (ком-

бинации), технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физи-

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

здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготов-

ленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и по-

вседневной жизни для 

 проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального тело-

сложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

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

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общеобразовательные программы 
Общеобразовательные программы и УМК, используемые в 9-х классах в 2017-2018 учеб-

ном году. Используемые УМК соответствуют Федеральным перечням учебников, реко-

мендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвер-

ждении федеральных перечней учебников,  допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года). 

 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Рабочие программы по предметам учебного плана конкретизируют содержание обра-

зовательной программы, учитывают особенности каждого класса, реализуют региональ-

ный компонент.  

При выборе учебных программ, пособий неукоснительно соблюдается принцип пре-

емственности обучения  и сохранения единства образовательного пространства. 

В соответствии со ст.2 п.9 Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о рабо-

чей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» с целью создания усло-

вий для успешного осуществления образовательных отношений в школе реализуются ра-

бочие программы по предметам учебного плана. 
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2.3. Основное содержание учебных программ  

 

2.3.1. Русский язык 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и пись-

менное; диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), об-

щественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: 

участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, 

официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нор-

мами речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируе-

мого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

 

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение раз-

ными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Ин-

тернета. 

 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, 

научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополни-

тельной информации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, учебные и др. темы. Участие в 

диалогах различных видов. 

 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или про-

читанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение под-

робное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных пись-

менных текстов на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, со-циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необ-

ходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 

функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов речи 

и их комбинаций. 

 

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность тек-

ста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста. Композиционно-жанровое разнообра-

зие текстов. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основ-

ной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 
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Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: науч-

ный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, ха-

рактерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного (от-

зыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), офици-

ально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). 

 

 

 

Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие 

нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. Выбор и организа-

ция языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого обще-

ния как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности ре-

чевого общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИН-

ГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Общие сведения о русском языке 
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечест-

венных лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. Понятие государствен-

ного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык 

как средство межнационального общения народов России и стран Содружества Независи-

мых Государств. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологиче-

ские новации последних лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к рус-

скому языку как к национальной ценности. Основные формы существования националь-

ного русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство 

его различных форм (разновидностей). Понятие о литературном языке. Русский литера-

турный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа рус-

ской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка худо-

жественной литературы. Нормированность (наличие норм) – основная отличительная осо-

бенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм рус-

ского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксиче-

ские, стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). Словарь как 

вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные 

виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, орфоэпи-

ческие, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологи-

ческие словари. 

 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

 

Морфология  
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Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения час-

тей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных 

частей речи. 

 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена сущест-

вительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего ро-

да; существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существитель-

ных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множествен-

ного числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. 

Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существитель-

ные. Правильное употребление имен существительных в речи. 

 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и па-

дежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилага-

тельных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления прилагатель-

ных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Во-

прос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное упот-

ребление числительных в речи. 

 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды ме-

стоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Исполь-

зование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление 

местоимений в речи. 

 

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и тнесовершенного вида. Пе-

реходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по 

родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного накло-

нения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов 

в речи. 

 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причас-

тии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его нареч-

ные и глагольные признаки. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления при-

частий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в 

речи. 

 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в 

системе частей речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от само-

стоятельных частей речи. 
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Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы про-

стые и составные. 

 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междо-

метий. 

 

Звукоподражательные слова. Определение принадлежности слова к определенной части 

речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания и проведения синтаксического 

анализа предложения. Соблюдение основных морфологических норм русского 

литературного языка. Правильное употребление в речи имен существительных с учетом 

их родовой отнесѐнности и особенностей образования форм именительного и родительно-

го падежа множественного числа. Правильное употребление в речи степеней сравнения и 

полных и кратких форм имен прилагательных. Правильное употребление в речи собира-

тельных числительных и падежных форм количественных числительных. Правильное 

употребление местоимений в речи. 

Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм повелительного на-

клонения. Использование словарей грамматических трудностей русского языка. 

 

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по мор-

фологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и 

их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной 

формы управляемого существительного. 

 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное рече-

вое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых 

единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествователь-

ные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности пове-

ствовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. Пред-

ложения утвердительные и отрицательные. Синтаксическая структура предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные чле-

ны двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их вы-

ражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предло-

жения: определение (согласованное, несогл сованное; приложение как разновидность оп-

ределения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения вто-

ростепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с опреде-

ляемым словом. Односоставные предложения. Главный член односоставного предложе-

ния. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределен-

но-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 
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обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления односо-

ставных предложений в устной и письменной речи. Син нимия односоставных и двусос-

тавных предложений. Предложения распространенные и нераспространенные. Предложе-

ния полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных 

и письменных текстах. Предложения с однородными членами. Средства связи однород-

ных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические осо-

бенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с од-

нородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого при 

однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. Предложения с обособ-

ленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное обстоятель-

ство. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и ин-

тонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленны-

ми членами в устных и письменных текстах. Обращение, его функции и способы выраже-

ния. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом стиле. Ввод-

ные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства 

связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных 

конструкций в устных и письменных текстах. Вставные конструкции. Особенности упот-

ребления вставных конструкций. 

 

 

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Ос-

новные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. Бессоюз-

ные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. Слож-

носочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложе-

ния. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинитель-

ные союзы, союзные слова, указательные слова. Виды сложноподчиненных предложений 

по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предло-

жений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями исполь-

зования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. Сложнопод-

чиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и не-

однородное) и последовательное подчинение придаточных частей. Бессоюзное сложное 

предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. Типы 

сложных предложений с разными видами связи. Правильное построение сложных пред-

ложений разных видов. Синонимия простого и сложного предложений. Способы передачи 

чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной ре-

чью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказывани-

ях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство комп зиционно-

стилистического членения текста. Соблюдение основных синтаксических норм русского 

литературного языка в собственной речи. Синтаксическая синонимия. Стилистические 

различия между синтаксическими синонимами. Основные выразительные средства син-

таксиса. Использование различных синта сических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, предложения с одно-

родными членами и т.д.) 
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Правописание: орфография и пунктуация  

 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. Правописание гласных и соглас-

ных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание суф-

фиксов в словах разных частей речи. Правописание окончаний в словах разных частей ре-

чи. н и нн в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. Правописание гласных после 

шипящих и ц. Слитное и дефисное написание слов. Слитное и раздельное написание не и 

ни со словами разных частей речи. Правописание наречий. Правописание предлогов, сою-

зов, частиц. Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные при ципы рус-

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

Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское 

употребление знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препи-

нания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.). Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обо-

собленными членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не свя-

занными с членами предложения. Знаки препинания в сложном предложении: сложносо-

чиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. пунктуационных зна-

ков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Выявление еди-

ниц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 

2.3.2. Литература 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, ис-

тина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответст-

венность. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о герои-

ческом. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины). 

Былины как героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-

мелодической организации. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического созна-

ния русского народа. Былинный сюжет. Традиционная система образов в русском герои-

ческом эпосе. Герои былин, образы богатырей. 

 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты)  (возможен выбор друго-

го эпоса). Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. 

 

Гомер  «Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 

―Одиссея‖ как ―поэма странствий‖. Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпо-

са. 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Отражение в житии представления о нравственном эталоне. Иерархия ценностей право-

славного человека в "Житии…". Способы создания характера в "Житии". 

 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес  Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Мастерство Сер-

вантеса-романиста. Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и дей-

ствительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир (3 час) Слово о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Драма как род ли-

тературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире несправедливости и 

злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл 

финала трагедии. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звезды 

не похожи…») (возможен выбор двух других сонетов). Мысль и чувство в сонетах Шек-

спира. Художественное своеобразие его лирики. 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная пробле-

матика произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру «частно человека. Отражение многообразия человеческих чувств, ос-

воение темы ―человек и природа‖. 

Д.И. Фонвизин  Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Недоросль». Сатирическая на-

правленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои 

комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея гражданского 

служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в комедии. 

 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер  Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Мещанин во дворянстве» (возмо-

жен выбор другой комедии). Особенности классицистической драматургии. "Мещанин во 

дворянстве" как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа господина 

Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментальный сюжет по-

вести "Бедная Лиза", ее обращенность к душевному миру героев. Образ природы и психо-

логические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. Особенно-

сти языка и стиля повести. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: чело-

век и мир, человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. 

Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому 

Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный смысл исторических 

сюжетов. 

 

А.С. Пушкин  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Ту-

ча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»). Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы 

и пророчества в «Песни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в 

лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. Повесть 

«Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ 

повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. Роман «Капитанская 

дочка» Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история создания 

романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы 

частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши 
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Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка» Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным 

проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. Повесть 

«Пиковая дама» Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика произведения. Особенности использования фантастическо-

го. 

 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе  

Э.А. По Слово о писателе. Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого 

произведения) Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ 

главного героя. Фантастические события и реальное их объяснение. 

 

М.Ю. Лермонтов  Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Тучи», «Лис-

ток».Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова». Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кири-

беевич: сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным 

народным творчеством. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философ-

ский смысл эпиграфа. Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противо-

стояние человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл фи-

нала. 

 

Н.В. Гоголь   
Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта ко-

медии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чи-

новничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. 

Мастерство речевых характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. Повесть 

«Шинель». «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и ―маленького 

человека‖. Мечта и действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного ли-

ца». Значение фантастического финала повести. Гуманистический смысл повести и автор-

ская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

 

А.Н. Островский  Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор 

другой пьесы). Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». 

Власть природы и порывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм теат-

ра Островского. 

 

Ф.И. Тютчев Слово о поэте.Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые 

смесились…»,«Предопределение», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворе-

ний).Образная яркость и философская глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о 

тайнах мироздания, взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия 

человека. Трагическое звучание темы любви. 

 

А.А. Фет Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор 

другого стихотворения)."Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой 

души с миром природы. 

 

А.К. Толстой Слово о писателе. Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь 

шумного бала, случайно…»(возможен выбор других произведений). Историческая тема-

тика в творчестве Толстого. Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о 

взаимосвязи тирании и покорности. Нравственная проблематика произведений Толстого. 

Тема любви в лирике Толстого. Глубина и непосредственность чувств лирического героя. 

Живописность и музыкальность стихотворений Толстого. 
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Н.А. Некрасов  Слово о поэте. 

Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор других 

стихотворений). Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествова-

тельное начало в лирике Некрасова. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин Слово о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве» (возможен 

выбор трех других сказок). Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей из-

рядного возраста". Обличение нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. 

Образ народа в сказках. Отражение парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и сла-

бые стороны народного характера. Эзопов язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мо-

тивы в сказках. 

 

Л.Н. Толстой Слово о писателе.»Севастопольские  рассказы» (возможен выбор другой 

повести).Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутрен-

него мира ребенка,сложность его чувств и переживаний. Тема детской открытости ми-

ру.Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа).Особенности сюжета и ком-

позиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни.Проблема жестокости. 

Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Рольхудожест-

венной детали в раскрытии характеров. 

 

Ф.М. Достоевский Жизнь и творчество (обзор)Повесть «Белые ночи» (возможен выбор 

другой повести).Традиции сентиментализма в повести«Белые ночи». Судьба Мечтателя и 

образ Петербурга. 

Особенности художественной манеры Ф.М. Достоевского. 

 

А.П. Чехов Слово о писателе.Рассказ «Хамелеон».Особенности авторской позиции в рас-

сказе. Роль художественной детали, ее связь с внутреннимсостоянием персонажа и автор-

ским отношением к нему. Сатирический пафос произведения. 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исто-

рическиесобытия, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. 

Художественные исканиярусских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ 

века: проблема выбора пути. Русскаялитература советского времени. Проблема героя. Го-

ды военных испытаний и их отражение в литературе.Утверждение нерушимости нравст-

венных устоев в сложных жизненных обстоятельствах (революции,гражданская война, 

Великая Отечественная война). 

 

М. Горький Слово о писателе.Повесть «Детство» (возможен выбор другой повес-

ти).Традиции Л.Н. Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» 

и живая душарусского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность 

авторской позиции.«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения).Романтизм 

раннего творчества М. Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос ос-

мысле жизни. Проблема гордости и свободы. Тема подвига. 

 

А.А. Блок Слово о поэте Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, ославе…», «О весна 

без конца и безкраю…» (возможен выбор двух других стихотворений).Своеобразие лири-

ки А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике 

поэта. Мотив отрицания и принятия жизни. 

 

В.В. Маяковский Слово о поэте .Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотво-
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рений).Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Представление поэта о сущно-

сти творчества. Сатира 

в творчестве Маяковского. Мещанство как социальная опасность. Особенности поэтиче-

ского языка Маяковского. Роль рифмы. 

 

А.А. Ахматова Слово о поэте.Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор дру-

гого стихотворения).Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художе-

ственной детали. 

 

Б.Л. Пастернак Слово о поэте.Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» 

(возможен выбор других стихотворений).Картина природы, преображенная поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

 

М.А. Булгаков Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Собачье сердце».Особенности бул-

гаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и способы ее 

выражения. "Шариковщина" как социальное и моральное явление. Философская пробле-

матика повести. 

 

А.Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор).Поэма «Василий Теркин». Главы: «Пере-

права», «Два бойца», «Поединок» (возможен выбор трех других глав)История создания 

поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в поэме. Особенности сюжета по-

эмы. Отражение русского национального характера в образе Василия Теркина. Тема ро-

дины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка 

―Книги о бойце‖. 

Литература народов России 

 

М. Карим (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Слово о писателе.Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (воз-

можен выбор двух других произведений).Воспевание дружбы между народами, гумани-

стический пафос стихотворений, их афористичность, глубокий лиризм, отражение в них 

народной мудрости. Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноимен-

ной поэмы Твардовского. 

 

М.М. Зощенко Слово о писателе.Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в 

кооперативе» (из «Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов).Сатира и 

юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и потребительского отношения 

к миру. Человек и история. Образ повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой 

манеры Лескова в сатирическом творчестве Зощенко. 

 

Н.А. ЗаболоцкийСлово о писателе.Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе ле-

ниться…» (возможен выбор других стихотворений).Традиции русской философской по-

эзии в творчестве Заболоцкого. Мир природы и душа человека.Непосредственность чело-

веческих чувств в стихотворениях Заболоцкого. 

 

В.М. Шукшин Слово о писателе.Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух 

других рассказов).Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, правед-

ников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. 

 

Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент–Экзюпери Слово о писателе. Сказка «Маленький принц».Своеобразие жанра 

философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и материальное, кра-

сивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов «взрослых». Тема 
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любви и дружбы. Ответственность как основа человеческих отношений. Аллегория и ме-

тафора в сказке. 

 

Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (воз-

можен выбор других стихотворений).Мудрость и душевная щедрость лирического героя 

поэзии Окуджавы. Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

 

В.С. Высоцкий (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) Слово о по-

этеСтихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен 

выбор трех других стихотворений).Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный 

пафос и напряженность чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на 

восприятие его произведений. 

 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Нацио-

нальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской ли-

тературы, еѐ гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобыт-

ность русской литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития ли-

тературы. Понятие о литературном процессе. 

Литература эпохи Античности 

 

Катулл  Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворе-

ний).Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как 

приобщение к безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в 

его стихотворениях. Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Антично-

сти. 

 

Литература эпохи Средневековья 

 

Данте Слово о поэте. «Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор дру-

гих фрагментов).Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблужде-

ния к истине. Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древне-

русской литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-

православные корни. Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, 

житие, поучение).«Слово о полку Игореве» Открытие "Слова…", его издание и изучение. 

Вопрос о времени создания и об авторстве "Слова…". 

Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…". Образ рус-

ской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей. Характер 

князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской жен-

щины. Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная тради-

ция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения произведения. 

 

Литература эпохи Возрождения 

 

У. Шекспир  Жизнь и творчество (обзор).Трагедия «Гамлет».Человеческий разум и 

«проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и действие. Не-
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обходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в произведении. 

Гамлет в ряду «вечных» образов. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могу-

щества Российского государства.Античность и классицизм. Сентиментализм как литера-

турное направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

 

М.В. Ломоносов  Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия на Всероссий-

ский престол Ее Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(фрагменты) (возможен выбор другого произведения) Жанр оды. Прославление в оде 

важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, науки. Средства создания 

образа идеального монарха. 

 

Г.Р. Державин  Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворе-

ний).Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отра-

жение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская 

проблематика произведений Державина. 

Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев)Слово о писателе.«Путешествие из Петербурга в Москву» (об-

зор).Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостническойРуси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…".Жанр путешествия как форма панорамного изо-

бражения русской жизни. 

 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете Жизнь и творчество (обзор).Трагедия «Фауст» (фрагменты).Интерпретация 

народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефисто-

фель.Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство человеческого духа. 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 

1812 г., восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литера-

турой ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направ-

ление. Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и дейст-

вительности в романтических произведениях.  

Конфликт романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. Форми-

рование представлений о национальной самобытности. А. С. Пушкин как основополож-

ник новой русской литературы.  

Роль литературы в формировании русского языка.Проблема личности и общества. Тип 

героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ человека-праведника. Образ рус-

ской женщины и проблема женского счастья.  

Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме наро-

да. Реализм в русской литературе,многообразие реалистических тенденций. Историзм и 

психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских писателей. 

Глубинная, таинственная связь человека и природы. 

 

В.А. Жуковский Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: ―Море‖, "Невыразимое" 

(возможен выбор двух других стихотворений).Черты романтизма в лирике В.А. Жуков-

ского. Тема человека и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта. 
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А.С. Грибоедов Жизнь и творчество Комедия «Горе от ума»Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и социально-психологический конфликт).  

Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство 

драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). "Открытость" фи-

нала пьесы, его нравственно-философское звучание.  

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ 

комедии в критическом этюде И.А. Гончарова ―Мильон терзаний‖. 

 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон Жизнь и творчество (обзор).Поэма «Корсар» (возможен выбор другого 

произведения)Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие ―байронического‖ героя, загадоч-

ность мотивов его поступков.  

Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном мире 

Байрона. 

 

А.С. Пушкин Жизнь и творчество.Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг неруко-

творный…»;«Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской 

лирике.Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их раз-

витие на разных этапах его творческого пути.  

Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики Пушкина. 

 Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской лири-

ки. 

Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы)Черты романтизма в 

произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа.  

Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл фина-

ла поэмы. «Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие 

трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и раз-

личных путях служения искусству. Роман в стихах «Евгений Онегин»Своеобразие жанра 

и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ автора в 

произведении. 

 Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений.  

Образ Онегина и тип"лишнего человека" в русской литературе. Онегин и Ленский. Татья-

на как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская 

проблематика произведения.  

Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского (фрагменты 

статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

 

М.Ю. Лермонтов Жизнь и творчество.Стихотворения:«Парус», «Смерть Поэта», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой кин-

жал…), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»),«И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк». 

Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы лири-

ки: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. 

Тема родины. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени»Жанр социально-психологического романа.  

Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии об-

раза Печорина.  
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Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские образы в 

романе.  

Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика произведе-

ния, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

 

К.Н. Батюшков  (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) Слово о по-

эте.Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости ле-

сов…» (возможен выбор других стихотворений).Батюшков как представитель «легкой» 

поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, под-

вижность человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

 

А.В. Кольцов  (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) Слово о по-

эте.Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор других 

стихотворений).Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость 

творчества поэта народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и ра-

дость сердца простого человека в поэзии Кольцова. 

 

Е.А. Баратынский Слово о поэте.Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негро-

мок…», «Муза», «Разуверение»(возможен выбор других стихотворений).Баратынский как 

представитель «поэзии мысли». Русские корни и национальный характер поэзииБаратын-

ского. Творчество как обитель души. Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление 

темы поэта и поэзии. 

 

Н.В. Гоголь Жизнь и творчество.Поэма «Мертвые души» (I том).История замысла, жанр 

и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра Чичикова как сюжет-

ная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чи-

новников и средства их создания.  

Место в сюжете поэмы ―Повести о капитане Копейкине‖ и притчи о Мокии Кифовиче 

иКифе Мокиевиче. Смысл названия произведения.  

Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив до-

роги.  

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравне-

ния, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

 

А.А. Фет Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не 

могу…» (возможен выбор другого стихотворения). Тема «невыразимого» в лирике Фета. 

Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов Жизнь и творчество (обзор).Стихотворение «Вчерашний день, часу в шес-

том…» (возможен выбор другого стихотворения). Представления Некрасова о поэте и по-

эзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

 

А.П. Чехов Жизнь и творчество (обзор).Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновни-

ка».Комическое и трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» чело-

века. Особенности авторской позиции в рассказах. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ 

России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

русских характеров. 

 



 48 

А.А. Блок Слово о поэте.Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворе-

ния).Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока.Художественные средства соз-

дания образа России.Лирический герой стихотворения. 

 

С.А. Есенин Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила 

роща золотая…» (возможен выбор других стихотворений). Поэтизация крестьянской Руси 

в творчестве Есенина. Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есени-

на. Человек и природа в художественном мире поэта. 

 

А.А. Ахматова  Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Му-

жество» (возможен выбор других стихотворений). 

Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. Активность граж-

данской позиции поэта.  

Тема родины и гражданского долга в лирике Ахматовой. 

 

М.А. Шолохов Жизнь и творчество (обзор).Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции рассказа. 

Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова.  

Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

 

А.И. Солженицын Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Автобиографическая ос-

нова рассказа, его художественное своеобразие. Образ главной героини и тема праведни-

чества в русской литературе. 

 

2.3.3. Математика 

9 класс – алгебра 

Квадратичная функция 

Квадратичная функция, ее график 

Координаты вершины параболы, ось симметрии.  

Свойства квадратичной функции. 

Корень n-й степени. 

Степенная функция с натуральным показателем. 

Исторические очерки 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Решение рациональных уравнений.  

Решение уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложение на множи-

тели. 

Уравнения, приводимые к  квадратным.  

Квадратные неравенства. 

Использование графиков функций для решения неравенств. 

Исторические очерки 

Уравнения и неравенства с двумя  переменными 

Нелинейные системы уравнений.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.   

Графическая интерпретация неравенств с двумя переменными  и их систем.     

Исторические очерки 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий 

Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрес-
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сий. 

Исторические очерки 

Элементы комбинаторики и теории вероятности 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Частота события, вероятность случайного события. 

Исторические очерки 

 

9 класс – геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссек-

триса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, приз-

ме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Вы-

сота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторон-

ние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов тре-

угольника. Внешние углы треугольника. Зависимость междувеличинам сторон и углов 

треугольника.  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; при-

ведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригономет-

рическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

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

ления элементов треугольника. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуля-

ров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедрен-

ная трапеция.  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. 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. 
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Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

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 треугольника по 

трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление 

отрезка на n равных частей. 

Правильные многогранники. 

 

2.3.4. Информатика и ИКТ 

 

9 класс 

Тема 1.1. Представление о системе объектов 

Понятие отношений между объектами. Пространственные отношения.  

Временные отношения. Отношения части и целого.  

Отношения формы и содержания. Математические отношения.  

Общественные отношения. Понятие связи между объектами.  

Примеры различных видов связей. 

Понятие системы. Элемент системы. Роль цели при определении системы.  

Связи и отношения между элементами системы. Среда существования системы. Понятие 

целостности системы. 

Описание системы как единого объекта. Информационная модель элементов системы. 

Описание связей и отношений между элементами системы.  

Описание взаимодействия элементов системы. Примеры информационных моделей сис-

тем. 

 

Тема 1.2. Основы классификации (объектов) 

Понятие класса объектов. Назначение классификации. Понятие и роль основания клас-

сификации.  

Свойство наследования. Примеры классификации различных объектов. Классификация 

компьютерных документов. 

 

Тема 1.3. Классификация моделей 

Виды классификации моделей. Классификация моделей по способу представления — ма-

териальные и абстрактные.  
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Классификация абстрактных моделей по возможности их реализации в компьютере: 

мысленные, вербальные, информационные.  

Классификация информационных моделей по степени формализации и по форме пред-

ставления.  

Инструменты моделирования как основание классификации информационных моделей. 

 

Тема 1.4. Основные этапы моделирования 

Место моделирования в деятельности человека. Прототип — моделирование — принятие 

решения.  

Этапы постановки задачи: описание задачи, цель моделирования, формализация задачи. 

Основные типы задач для моделирования.  

Рекомендации по формализации задачи. Этапы разработки модели: информационная мо-

дель, компьютерная модель.  

Этап компьютерного эксперимента: план, тестирование, проведение исследования. Ана-

лиз результатов моделирования. Схема этапов моделирования. 

 

Тема 1.5. Моделирование в среде графического редактора 

Представление о моделировании в среде графического редактора. 

Моделирование геометрических операций и фигур.  

Моделирование геометрических операций.  

Моделирование объектов с заданными свойствами.  

Конструирование — разновидность моделирования. Моделирование паркета.  

Компьютерное конструирование из мозаики.  

Создание меню мозаичных форм. Создание геометрических композиций из готовых мо-

заичных форм.  

Создание набора кирпичиков для конструирования.  

Конструирование из кирпичиков по общему виду.  

Моделирование расстановки мебели. Моделирование объемных конструкций из кирпи-

чиков по трем проекциям.  

Разнообразие геометрических моделей. Моделирование резьбы по дереву.  

Моделирование оконных наличников. Моделирование топографической карты или плана 

местности.  

Графический алгоритм процесса. 

 

Тема 1.6. Моделирование в среде текстового процессора 

Словесная модель. Моделирование составных документов.  

Структурные модели: таблица, схема, блок-схема, структура деловых документов. Алго-

ритмические модели. 

 

Тема 2.1. Прикладная среда табличного процессора Excel 

Назначение табличного процессора. Объекты документа табличного процессора. Данные 

электронной таблицы.  

Типовые действия над объектами электронной таблицы. Создание и редактирование до-

кумента в среде табличного документа.  

Форматирование табличного документа. Правила записи формул и функций. Копирова-

ние формул в табличном документе.  

Использование функций и логических формул в табличном документе. Представление 

данных в виде диаграмм в среде табличного документа. 

 

Тема 2.2. Система управления базой данных Access 

Назначение системы управления базой данных. Объекты базы данных.  

Инструменты системы управления базой данных для работы с записями, полями, обра-

ботки данных, вывода данных.  

Создание структуры базы данных и заполнение ее данными.  
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Создание формы базы данных. Работа с записями базы данных. Критерии выборки дан-

ных. Разработка отчета для вывода данных. 

 

Тема 2.3. Коммуникации в глобальной сети Интернет 

Возможности Интернета. Среда браузера InternetExplorer. Поиск информации в сети Ин-

тернет. Язык разметки гипертекста HTML.  

Веб-страница с графическими объектами. Веб-страница с гиперссылками. Мир электрон-

ной почты. 

 

Тема 3.1. Взаимодействие устройств компьютера 

Структурная схема компьютера. Системный блок и системная плата.  

Системная шина. Порты. Прочие компоненты системного блока. Представление об от-

крытой архитектуре компьютера. 

 

Тема 3.2. Аппаратное обеспечение работы компьютерных сетей 

Виды компьютерных сетей. Каналы связи для обмена информацией между компьютера-

ми. Назначение сетевых адаптеров.  

Назначение модема. Роль протоколов при обмене информацией в сетях. 

 

Тема 3.3. Логические основы построения компьютера 

Основные понятия алгебры логики. Понятие высказывания.  

Логические выражения и логические операции: НЕ, ИЛИ, И, ЕСЛИ… ,ТО…, эквива-

лентность. Таблицы истинности. 

Составление таблиц истинности по логической формуле. Законы булевой алгебры. Опре-

деление логического выражения по таблице истинности. Логические элементы и основ-

ные логические устройства компьютера. 

 

Тема 3.4. Классификация компьютеров по функциональным возможностям 

Класс больших компьютеров. Серверы. Суперкомпьютеры.  

Класс малых компьютеров. Персональные компьютеры. Портативные компьютеры. Про-

мышленные компьютеры. 

 

 

2.3.5.  Английский язык 

9 класс 

 

1.Праздники: празднования, предрассудки, глаголы do/go/have в устойчивых словосоче-

таниях, особые случаи, настоящие времена глаголов, придаточные определительные 

предложения, средства выразительности при описании, прилагательные и причастия на -

ed/ing, этнические праздники, поминовение. 

 

2.Образ жизни и среда обитания: жилище, образ жизни, родственные связи, бытовые на-

секомые, взаимоотношения в семье, инфинитив глаголов, глаголы с - ing окончанием, го-

род/деревня, письмо личного характера, суффиксы существительных от прилагательных, 

фразовый глагол make, страноведение,  северные русские деревни, экология. 

 

3.Очевидное-невероятное: загадочные существа, сны/кошмары, совпадения, оптические  

иллюзии, написание рассказов, сложные прилагательные, прошедшие времена глаголов, 

модальные глаголы, фразовый глагол come, страноведение, русские призраки, стили в жи-

вописи. 

 

4.Современные технологии: компьютерные технологии, придаточные предложения вре-

мени, интернет, высокие технологии, суффиксы существительных от глаголов, фразовый 

глагол break, уголок культуры, робототехника в России, экология. 
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5.Литература и искусство: виды искусства, профессии в искусстве, стили музыки, степе-

ни сравнения прилагательных, классическая музыка, кино/фильмы, пишем отзыв на кни-

гу/фильм, глаголы с приставками, фразовый глагол run, страноведение, Третьяковская га-

лерея, драматургия Шекспира. 

 

6.Город и горожане: люди в городе, животные, дорожное движение, дорожные знаки, па-

мятники архитектуры, услуги населению, страдательный залог, возвратные местоимения, 

профессии, прилагательные с эмоционально-оценочным значением, фразовый глагол 

check, существительные с абстрактным значением, страноведение, Московский Кремль, 

экологически безопасные виды транспорта. 

 

7.Вопросы личной безопасности: эмоциональные состояния, страхи, фобии, службы экс-

тренной помощи, придаточные предложения условия, привычки, питание и здоровье, мо-

дальные глаголы, польза и вред компьютерных игр, фразовый глагол keep, словообразо-

вание глаголов от существительных, опасные животные, телефон доверия, самооборона. 

 

8.Трудности: сила духа, самоопределение, риски, косвенная речь, правила выживания, 

туризм, разделительные вопросы, оформление заявления о приеме на работу, фразовый 

глагол carry, уголок культуры, выдающиеся люди, экология. 

 

2.3.6. Биология 

9 класс 

 

Тема 1. Введение в основы общей биологии 

 

Биология – наука о живой природе. 

 Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов: биологический эксперимент, наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов.  

Отличительные особенности живых организмов от неживых тел: единый принцип органи-

зации, обмен веществ и энергии, открытые системы, реакция на изменения окружающей 

среды, гомеостаз, размножение, развитие, наследственность и изменчивость, приспособ-

ление к определенной среде обитания.  

Обмен веществ. Процессы синтеза и распада. Особенности развития. 

Уровни организации живой природы. 

Многообразие живых организмов.  

Краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Царст-

ва живой природы. 

 

Тема 2. Основы учения о клетке 

 

Клетка – основная структурная и функциональная единица организмов.  

Клетка как биосистема. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Основные положения клеточной теории.  

Особенности химического состава живых организмов.  

Неорганические вещества, их роль в организме: вода, минеральные соли.  

Органические вещества: жиры, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты.  

Строение клетки. Цитоплазма. Строение и функции ядра.  

Клетки бактерий. Прокариоты, эукариоты.  

Вирусы – неклеточные формы.  

Особенности строения растительной, животной, бактериальной клеток.  

Ассимиляция и диссимиляция.  

Синтез белка и фотосинтез.  
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Свойства генетического кода.  

Дыхание. Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. 

 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

 

Половое и бесполое размножение.  

Виды бесполого размножения.  

Деление клетки эукариот.  

Биологический смысл и значение митоза.  

Деление клетки прокариот.  

Половое размножение растений и животных, его биологическое значение.  

Оплодотворение. Половые клетки. Гаметогенез.  

Рост и развитие организмов.  

Онтогенез и его этапы.  

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.  

Закон зародышевого сходства. 

 

Тема 4. Основы наследственности и изменчивости 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  

Моногибридное скрещивание.  

Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание.  

Цитологические основы закономерностей.  

Правило единообразия. Закон расщепления.  

Гипотеза чистоты гамет.  

Соотношение генотипов и фенотипов при неполном доминировании и при анализирую-

щем скрещивании.  

Условия проявления закона независимого наследования.  

Расположение генов. Условия выполнения закона Т. Моргана.  

Перекрест хромосом.  

Наследственные заболевания, сцепленные с полом.  

Закон сцепленного наследования.  

Основные формы изменчивости. Виды мутаций. Виды мутагенов.  

Характеристика мутационной изменчивости.  

Комбинативная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости 

при выведении новых сортов растений и пород животных.  

Механизм появления полиплоидных растений.  

Зависимость проявления генов от условий внешней среды.  

Ненаследственная изменчивость. Характеристики модификационной изменчивости.  

 

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов: 

 

Центры происхождения культурных растений.  

Независимое одомашнивание близкий растений в различных центрах.  

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выве-

дении новых сортов.  

Основные методы селекции растений: гибридизация и отбор.  

Виды искусственного отбора. Искусственный мутагенез.  

Основные направления селекции микроорганизмов.  

Значение селекции микроорганизмов для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской микробиологической и других отраслей промышленности. 

 

Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира: 

Гипотеза происхождения жизни А.И. Опарина.  
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Химический, предбиологический и социальный этапы развития живой материи.  

Происхождение эукариотической клетки.  

Изменение животного и растительного мира в процессе эволюции.  

Основные приспособительные черты наземных растений.  

Эволюция наземных растений.  

Освоение суши животными.  

Многообразие животных – результат эволюции.  

Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

 

Тема 7. Учение об эволюции: 

Предпосылки учения Ч. Дарвина.  

Учение об эволюции органического мира.  

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе для объяснения эволюции живых организ-

мов.  

Основные движущие силы эволюции.  

Приспособленность организмов к условиям внешней среды – результат действия естест-

венного отбора.  

Критерии вида. Популяция. Микроэволюция. Видообразование.  

Биологический прогресс и регресс.  

Главные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.  

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды.  

Сохранение биологического разнообразия. 

 

Тема 8. Происхождение человека (антропогенез): 

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

чие от них.  

Доказательство эволюционного происхождения человека от животных.  

Движущие силы и этапы эволюции человека.  

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.  

Человеческие расы, их родство и происхождение.  

Человек как единый биологический вид.  

 

Тема 9. Основы экологии: 

Экология – наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды.  

Экологические факторы среды.  

Приспособления организмов к различным экологическим факторам.  

Типы взаимодействия разных видов.  

Пищевые связи в экосистемах.  

Функциональные группы организмов в биоценозе: продуценты, консументы, редуценты.  

Основные характеристики популяции.  

Естественные и искусственные экосистемы.  

Структура и свойства экосистемы.  

Видовое разнообразие – признак устойчивости экосистем.  

Факторы, определяющие видовое разнообразие.  

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме.  

Первичная и вторичная сукцессии. Агроэкосистемы.  

Биосфера. Границы, компоненты, свойства биосферы.  

Классификация природных ресурсов.  

Проблемы рационального природопользования.  

Экологические проблемы. 

 

Обобщение: 

Теория Ч. Дарвина. Химическая организация и строение клетки.  

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 
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Закономерности наследственности и изменчивости.  

Биосфера ее структура и функции. 

 

2.3.7. Химия 

 

 

9 класс 

Тема1. Повторения курса химии 8 класса. 

Характеристика элементов по положению в ПСХЭДИМ . Свойства оксидов, ки-

слот, оснований и солей в свете ТЭД и ОВР процессов. Генетические  ряды металла и не-

металла . 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 

ПЗ и ПСХЭДИМ в свете учения о строении атома. Их значение. 

Тема2. Металлы. 

Положение металлов в ПСХЭДИМ. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и значения.  

Химические свойства металлов как восстановителей. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов и его использование для характеристики химических свойств кон-

кретных металлов.  

Способы получения металлов: пиро-, гидро- и электро-металлургия. Коррозия ме-

таллов и способы борьбы с ней. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе.  

Общие способы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы-простые 

вещества, их физические и химические свойства.  

Важнейшие соединения щелочных металлов- оксиды, гидроксиды и соли (хлори-

ды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Ка-

лийные удобрения.  

Общая характеристика элементов главной подгруппы 2-й группы (Щелочно-

земельных металлов). Строение атомов.  

Щелочно-земельные металлы-простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочно-земельных металлов-оксиды, гидроксиды и 

соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и применении в 

народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещест-

ва. Соединения алюминия оксид и гидроксид, их амфотерный характер.  

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe(II) Fe(III). 

Качественные реакции на Fe(II) Fe(III). Важнейшие соли железа, его соединений и 

сплавов в природе и народном хозяйстве. 

 

Тема 3. Неметаллы. 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе 

Д.И.Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «неме-

талличности», ряд электроотрицательности.  

Кристаллическое строение неметаллов- простых веществ. Аллотропия.  

Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл», «неме-

талл». 

Водород. Положение в ПСХЭДИМ. Строение атома и молекулы.  

Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества, их физи-

ческие и химические свойства. Основные соединения их свойства.  
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Качественная реакция на хлорид-ион. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и 

иоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы(II) и серы(VI), их получение, свойства и применение.  

Сероводородная и сернистая кислоты. Серная кислота и ее соли, их применение в 

народном хозяйстве. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строе-

ние, свойства, получение и применение.  

Соли аммония, их свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их со-

держания в сельскохозяйственной продукции.   

Азотные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций , 

применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение.  

Качественная реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода их значение в 

природе и жизни человека.  

Качественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний.  Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности.  

Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 

силикатной промышленности.  

Тема 4. Органические соединения. 

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органиче-

ские вещества».  

Причины многообразия органических соединений.  

Химическое строение органических соединений. Молекулярные и структурные 

формулы органических соединений.  

Молекулярные и структурные формулы органических веществ. Метан и этан: 

строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь.  

Взаимодействие этилена с водой. Реакция полимеризации этилена.  

Полиэтилен и его значение. Понятие о предельных одноатомных спиртах на при-

мерах метанола и этанола.  Трехатомный спирт – глицерин. 

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида.  

Окисление альдегида в кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты на примере уксусной кислоты. Ее 

свойства и применение. Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых ки-

слот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот.  

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и био-

логическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. 

 

 

 

 

 

2.3.8. Физика 

 

9 класс 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

Общие сведения о движении. Материальная точка. Система отсчета.  
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Перемещение. Физические методы изучения природы.  

Определение координаты движущегося тела. Перемещение при прямолинейном  равно-

мерном движении. 

 Прямолинейное  равноускоренное  движение. Ускорение. Скорость.  

Перемещение при прямолинейном равноускоренном  движении.  

Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной  скоро-

сти. Относительность движения. ИСО.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение тел.  

Движение тела, брошенного вертикально вверх.  

Закон всемирного тяготения. Криволинейное движение .  

Движение тела по окружности с постоянной скоростью.  

ИСЗ. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.   

Демонстрации: Свободное падение тел в трубке Ньютона.   

Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса.  

Лабораторные работы: Исследование равноускоренного  движения без начальной скоро-

сти.  

 Измерение ускорения свободного падения.   

 

2. Механические колебания и волны. Звук 

Колебательное движение. Свободные колебания.  

Колебательные системы. Маятник.  

Величины, характеризующие  колебательное движение. Превращение энергии при коле-

бательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в среде. 

Волны. Длина волны. Скорость распространения  волн.  

Источники звука. Звуковые  колебания. Свойства звука. Громкость звука. Распростране-

ние звука .  

Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука.  

Демонстрации:  Механические  колебания. Звуковые колебания. Условия распространения 

звука.  

Лабораторные работы: Исследование зависимости периода и частоты свободных колеба-

ний нитяного маятника от его длины.   

 

3. Электромагнитные явления  

Магнитное поле. Неоднородное и однородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля.  

Обнаружение магнитного. поля по его действию на электрический ток .  

Правило левой руки. Индукция магнитного поля.  

Магнитный поток. Явление электромагнитной  индукции. Правило Ленца.  

Получение переменного  электрического тока. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные  волны. Конденсатор.  

Колебательный  контур. Электромагнитная природа света.  

Демонстрации:  Электромагнитная  индукция. Правило Ленца.  

Самоиндукция. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле.  

Устройство генератора постоянного тока.  

Устройство генератора переменного тока.  Устройство трансформатора. Принцип радио-

связи.  

Лабораторные  работы: Изучение явления электромагнитной индукции.   

 

4. Строение атома и атомного ядра  

Радиоактивность. Модель атома. Опыт Резерфорда.  

Радиоактивные превращения атомных ядер.  

Экспериментальные методы исследования частиц.  
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Открытие протона, нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс.  

Ядерные реакции . Деление ядер урана. Цепная реакция.  

Ядерный  реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации.  

Термоядерные реакции.  

Демонстрации: Модель опыта  Резерфорда. Модель треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные  работы: Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  Изу-

чение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.   

 

2.3.9. География 

9 класс 

Экономико-географическое положение России.  

Территория и акватория. Государственная территория России.  

Особенности и виды географического положения России.  

Сравнение географического положения России с положением других государств. 

Границы России. 

 Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные границы, воз-

душное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зо-

на Российской Федерации. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие 

и разнообразие. Федеральные округа. 

Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из зон и хо-

зяйственного значения еѐ природных условий.  

Природные условия, природные ресурсы; исчерпаемые, неисчерпаемые, адаптация, 

рекреационные ресурсы, мелиорация. 

Районы размещения природных ресурсов по территории России и возможности их ис-

пользования. 

 

Человеческий потенциал страны. 

 Численность населения России, в сравнении с другими государствами.  

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Ос-

новные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий.  

Прогнозы изменения численности населения России. 

 

Половой и возрастной состав населения страны. 

 Своеобразие половозрастной пирамиды в России и факторы, определяющие это свое-

образие.  

Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

 

Народы и религии России.  

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Использование географических знаний для ана-

лиза территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населе-

ния. География религий. 

 

Особенности расселения населения России. 

 Географические особенности размещения населения: их обусловленность природны-

ми, историческими и социально-экономическими факторами.  

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны.  

Сельская местность, сельские поселения. 
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Миграции населения России. 

 Направления и типы миграции на территории страны: причины, порождающие их, 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

 

Трудовые ресурсы России. 

 Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы 

их определяющие. 

 

Особенности развития хозяйства России. 

 Понятие «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Цикличность 

развития хозяйства. «Циклы Кондратьева».  

Предприятие — первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения пред-

приятий.  

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства, их 

особенности. 

 

Первичный сектор экономики. 

 Его состав, особенности входящих в него отраслей. Выдающаяся роль первичного 

сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал России его оценка, пробле-

мы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с природными ре-

сурсами. Основные ресурсные базы. 

 

Сельское хозяйство. 

 Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — главное 

богатство России.  

Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство Геогра-

фия выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садовод-

ство и виноградарство. 

 

Лесное хозяйство. Российские леса — важная часть ее национального богатства. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины — 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромы-

словые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки ры-

бы. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные 

районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростан-

ций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения ма-

шиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические цен-

тры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 

крупнейшие химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 
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Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размеще-

ния предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, круп-

нейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружаю-

щей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка от-

раслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая про-

блема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География тек-

стильной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных ви-

дов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная ин-

фраструктура; ее состав и роль в современном 26обществе. География жилищного и рек-

реационного хозяйства. Жилье — одна из главных потребностей человека. Географиче-

ские различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в 

России. 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физи-

ко-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др.). 

Зонирование России: Основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их осо-

бенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географи-

ческого, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Геогра-

фия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-

графические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географи-

ческого, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. Геогра-

фия важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Гео-

графические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные  

2.3.10. История 

9 класс 

Всеобщая история 

Новейшая история зарубежных стран. XX - начало XXI в.  

Тема 1. Страны Европы и США в 1900—1918 гг. Первая мировая война  
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Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Периодизация новейшей истории 

XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, револю-

ционность перемен и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. 

Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом тысячеле-

тии. 

Мир в начале XX в. - предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, 

ее основные характеристики. Вторая промышленно-технологическая революция как осно-

ва важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. Инду-

стриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты 

социальной жизни. Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. 

Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в 

экономике. Причины и формы вмешательства государства в экономическую жизнь в на-

чале XX в. Социальный реформизм как один из основных элементов государственной по-

литики индустриально развитых стран. Социальные реформы и милитаризация как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического 

потенциала в первой трети XX в.  

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последст-

вия. Неравномерность экономического развития как характерная черта эпохи. Новое соот-

ношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной борьбы: консер-

ватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: 

внутренние разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Ли-

бералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел ко-

лоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока - Трой-

ственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в ев-

ропейском обществе. 

Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы уча-

стников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 

Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и 

Антанта. Человек и общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, соци-

альных потрясений и разрушений: Первая мировая война как самая кровавая и разруши-

тельная за всю историю человечества.  

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Новая карта Ев-

ропы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира 

и разоружения. Вашингтонская конференция (1921 -1922 гг.), договоры колониальных 

держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее про-

тиворечия. Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчиво-

сти новой системы международных отношений. 

Тема 2. Версальско-Вашингтонская система в действии  

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни (всеобщее избирательное право). Изменения в рас-

становке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политиче-

ской системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении: образование леворади-

кальных сил - коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил - образова-

ние и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образова-

ние новых государств как политический результат Первой мировой войны.  

Развитие международных отношений в 1920-е гг. Эра пацифизма и пацифистские движе-

ния 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический 

бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности после-
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военного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества.  

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: со-

циально-психологические последствия мирового экономического кризиса. Проблема со-

отношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из 

кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель - 

социальные реформы и государственное регулирование. Тоталитарный и авторитарный 

режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторита-

ризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. 

Рузвельт - политик новой индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его эконо-

мические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «нового 

курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 гг. в Великобритании и Франции. Бри-

танская и французская модели борьбы с экономическим кризисом и социальными про-

блемами.  

Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936-1939 гг.) во Фран-

ции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризис-

ных явлений в экономике и социальной сфере. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода 

из экономического кризиса, решения социальных проблем и реализации внешней экспан-

сии. Италия в 1920-1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки ут-

верждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. Особенности итальянского фа-

шизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы ус-

тановления фашистского режима (1933 - 1939 гг.). Роль нацистской партии и фашистского 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. 

Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя поли-

тика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение мо-

нархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые 

противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936-

1939 гг.). Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. Особенности ис-

панского фашизма. 

Международное положение СССР в 1930-е гг. - конец эры пацифизма. Крах Версальско-

Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, 

Италии, Японии в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 

противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-

политический блок Берлин - Рим - Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). Совет-

ско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллек-

тивной безопасности. 

Тема 3. Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Вос-

тока в первой половине XX в. Культурно-цивилизационные особенности и проблемы мо-

дернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществле-

ния модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации 

в странах Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, 

Китая и Индии. 
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Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности 

социально-экономического и политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах 

Латинской Америки.  

Тема 4. Вторая мировая война и ее уроки  

Причины и характер Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Периодизация, фронты, уча-

стники. Начало войны. Основные военные операции в 1939 - июне 1941 г. Подготовка 

Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть 

Второй мировой войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные дейст-

вия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 - 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротив-

ления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия 

второго фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции 

(Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и 

послевоенном устройстве мира.  

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944-1945 гг.). Освобожде-

ние Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане 

(1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). Капитуляция Японии. Итоги Вто-

рой мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для человечества. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-

х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулиро-

вание в отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских госу-

дарств. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский 

(1945-1946 гг.) процесс над главными военными преступниками. Преступления против 

человечности.  

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX в. 

Тема 5. Мир во второй половине XX в.: основные тенденции развития  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины 

и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира 

на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фак-

тор от прямого военного столкновения.  

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. 

План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой тор-

говли. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и осо-

бенное. Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и регулиро-

вания с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостоя-

ния, его основные характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. За-

вершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному (информацион-

ному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация 

и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информаци-

онном обществе. Три этапа социально-экономической политики ведущих капиталистиче-

ских стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, 

консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития со-

временных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества 

трех центров современ¬ной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: 

консерватизм, либерализм, а также социалистическое и коммунистическое течения. Изме-



 65 

нения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX 

в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем 

и крах коммунистических партий и международного коммунистического движения. По-

следовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умерен-

ного реформизма. Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во 

второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных националистических движе-

ний. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале 

XXI в. 

Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине XX - начале XXI в. Новые социальные движения в мире: 

антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, фе-

министское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Про-

цесс формирования гражданского общества и отражение в нем противоречий перехода к 

постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских 

инициатив.  

Тема 6. Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие. 

Глобализация, тенденции и проблемы современного мира  

США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Вто-

рой мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945-1990-е гг. 

Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран За-

пада. Демократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале 

XXI в.  

Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у 

власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер - «консерватив-

ная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

Приоритеты внешней политики Великобритании.  

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй полови-

не XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля. Идея «величия 

Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. 

Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и 

правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика Франции. Па-

риж - инициатор европейской интеграции.  

Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность 

итальянской партийно-политической системы во второй половине XX в. Реформа избира-

тельной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых 

сил. Особенности социально-экономического развития Италии.  

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный ре-

жим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Герма-

ния (с 1990 г.- ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и поли-

тических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное 

хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлин-

ской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы 

объединенной Германии.  

Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Вос-

точная Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социали-

стический лагерь). 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утвер-

ждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и 

социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и 

Венгрии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточ-

ной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления пре-

образований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 

Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культур-
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но-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия 

внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги 

социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. 

Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Фак-

торы, обусловившие «японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление нацио-

нальной экономики в 1949-1957 гг. «Большой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. 

Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Осо-

бенности китайской модели реформирования экономики в кон¬це XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя 

политика Индии, ее роль в современном мире. 

Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-

экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты 

модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. 

Демократизация в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и 

его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и пробле-

ма разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание 

«холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую 

структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американ-

ский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на 

Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отношения в конце 

XX - начале XXI в.  

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки 

глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и миро-

вой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях гло-

бализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Тема 7. Культура XX века  

Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мирозда-

ния в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и ирра-

ционального. Науки об обществе в начале XX в. 

Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмо-

дернизма конца XX - начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (ху-

дожественные направления - импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). 

Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дада-

изм и др.). Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изо-

бразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, 

Г. Гауптман). Литература «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. 

Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе 

(Е. Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 

Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. 

(Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиг-

рация научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Нау-

ка и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у 

пропаганды. 

Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и про-

блемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, 
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знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж-

Деррида). Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литерату-

ра (Т. Манн). Литература экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионе-

ско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), по-

стмодернизма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхи-

мик»), 

Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и ев-

ропейская (1945-1960 гг.) художественные школы. Новые художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик 

массовой кинематографической продукции. Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-

бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и эли-

тарное искусство. Двойственная роль массового 

История России в XX в.  

Тема 1. Россия в начале XX в. (1900-1916 гг.)  

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Рос-

сийской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этни-

ческая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модерни-

зации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая 

II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобра-

зований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. 

Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная по-

литика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской эконо-

мики начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины 

его широко¬го проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Россий-

ский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. 

Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. 

Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной струк-

туры российского общества начала XX в. Поместное дворянство, его экономическое по-

ложение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неод-

нородность. Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количествен-

ная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. 

Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царст-

вования Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягива-

ние России в дальневосточный конфликт. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причи-

ны поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и осо-

бенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. 

Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических устано-

вок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 
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Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполи-

тическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатов-

ский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины 

революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Мани-

фест. 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти - Государст-

венной думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. 

Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, соци-

альный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Дея-

тельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. 

Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Россия в Первой мировой войне. Русская внешняя политика после окончания русско-

японской войны. Создание двух военно-политических блоков в Европе. Обострение рус-

ско-германских противоречий. Начало Первой мировой войны, ее причины, цели и планы 

воюющих сторон. Военные действия на Восточном фронте в 1914-1916 гг. Итоги военной 

кампании 1914-1916 гг. Психологический перелом в армейских настроениях. 

Обострение внутриполитической ситуации. Влияние военного фактора на экономическое 

и социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отно-

шение политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма 

и государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный 

блок. Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Про-

свещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Серебряный век русской 

поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский 

авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. «Русские сезоны» С. Дягилева. Рождение кинематографа. 

Тема 2. Россия в 1917-1927 гг.  

От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные 

причины революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II. 

Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. Демократизация русского обще-

ства. Социально-экономическая политика. Рождение новой власти на местах. 

Альтернативы развития страны после Февраля. 

Возвращение из эмиграции В. И. Ленина. Апрельские тезисы. Выработка новой стратегии 

и тактики РСДРП(б). 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого коалиционного пра-

вительства, его внутренняя и внешняя политика. 

Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 

Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс большевистского руководства 

на вооруженный захват власти. Л.Д. Троцкий. Октябрьский переворот в Петрограде. Крах 

право-либеральной альтернативы. 
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Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты совет-

ской власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного 

собрания. Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Сове¬тов. 

Формирование советской государственности. Отношение большевиков к продолжающей-

ся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в 

РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире. Брест-Литовский мирный договор; его условия, 

экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 

мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, тор-

говли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольствен-

ной диктатуры. Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Пере-

ход к продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отно-

шений. 

Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборст-

вующих сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П.Н. Краснова на 

Петроград, вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н.Я. Духонина, вы-

ступления атаманов А.М. Каледина, А.И. Дутова, Г.С. Семенова. Формирование Белого 

движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция: причины, масштаб, фор-

мы, районы оккупации. 

Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация 

советской власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание регио-

нальных правительств. Уфимская директория. 

«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Политическая и социально-экономическая программа 

колчаковского правительства. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во 

время Гражданской войны. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 

режима. 

Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 

Войско Донское атамана П.Л. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И. Деникина. 

Характер белогвардейской власти на юге. Политические декларации и социально-

экономическая политика. Белый террор. Движение зеленых. Н.И. Махно. Программа и 

тактика махновского движения. Военные действия на Южном фронте. Разгром армии Де-

никина. 

Северный фронт. Походы генерала Н. Н. Юденича на Петроград. Антибольшевистские 

выступления красноармейцев в фортах Красная Горка, Серая Лошадь, Обручев. Переход 

Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на севере. 

Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 

Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-

политический смысл и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.

 «Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921 гг. Крон-

штадтское восстание. 

Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х гг. 

Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа и его экономические итоги. 

Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его причины. Аль-

тернативные варианты преодоления кризисных явлений.  

Развитие политического процесса в 20-е гг. Отношение к нэпу в различных слоях населе-

ния и в партии. Эволюция взглядов В. И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. 

Формирование однопартийной системы. Превращение РКП(б) в главное звено государст-

венной структуры. Образование СССР 

Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. Усиление И. В. 

Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания 

Гражданской войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Граж-

данской войне. 
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Идея мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс 

Коминтерна. 

Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на 

нормализацию отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных 

капиталов в страну. 

Прорыв мировой изоляции советской страны. Генуэзская конференция. Рапалльский до-

говор. 

Новый курс Коминтерна. Международное признание СССР. Экономическое и политиче-

ское сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском рынке. 

Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, последствия 

для внутреннего положения в стране. 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало соз-

дания «новой интеллигенции». 

Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической интеллигенции. 

Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. «Философский 

пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». Пролет-

культ. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 

литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинема-

тограф. Начало партийного наступления на культуру. 

Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг.  

Тема 3. СССР в 1928-1938 гг.  

Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927г.: причины, проявления, 

меры к преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризи-

са: И. В. Сталин против Н. И. Бухарина. 

Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. Социально-

политическая подготовка «великого перелома». 

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация. Раскулачивание. Форсированная индустриализация и насильственная 

коллективизация - неразрывная связь. 

Результаты форсирования развития и его цена. 

Политическая система. Определение и основные черты тоталитарного режима и тотали-

тарного государства. 

Партия - ядро тоталитарной системы. Огосударствление партийного аппарата. Ликвида-

ция остатков внутрипартийной демократии. 

Идеологизация общественной жизни. Контроль за средствами массовой информации. 

«Партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка системы образования. Дальней-

шее наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций. Унификация общественной жизни. Репрессии. 

Принятие Конституции 1936 г. Попытки сопротивления тоталитарному режиму. 

Социальная система. Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о 

социальной структуре советского общества. 

Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. Стаха-

новское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательст-

ва. 

Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт 

колхозной деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение админи-

стративных и гражданских прав. 

Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской интеллигенции. 

«Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 

Номенклатура - верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психо-

логия. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориента-

ции. Поиски союза с демократическими странами. Принятие СССР в Лигу Наций. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности. 
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Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и война в Испании. 

Мюнхенское соглашение и советская дипломатия. Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Советская 

наука. Достижения советской физической школы. Успехи советских химиков. Достиже-

ния в биологии. 

От свободы творчества к творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический 

феномен социалистического реализма. 

Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Ли-

тература. 

Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состоя-

ние общества. 

Тема 4. Великая Отечественная война  

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процес-

са в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские договоры 1939 г. 

Реализация СССР секретных протоколов. Война с Финляндией и ее итоги. 

Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. 

Подготовка Германии к нападению на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой-летом 1942 г. Проблемы 

внезапности нападения Германии на СССР. Вторжение немецких войск. Первые меро-

приятия советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных 

действий. 

Оборонительные сражения летом - осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины 

неудач Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, 

массовое уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. 

Разгром немецких войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. 

Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких войск. 

Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. 

Тыл. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения немецких 

войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 

тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 

Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты 

зимнего наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 

Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления 

Красной Армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие второго фронта. 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск ле-

том 1944 г. Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Бал-

канах. Завершающие сражения Красной Армии в Европе. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Разгром японских войск в Маньчжурии. 

Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и цена победы. 

Тема 5. СССР в  1945 - 1952 гг.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Состояние экономики страны после окончания 

войны. Экономические дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышлен-

ности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. «Демократический импульс» войны. Изменения в струк-

турах власти. Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации в первые послевоенные годы. 
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Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идео-

логии. Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные 

дискуссии. 

Внешняя политика. СССР в системе послевоенных международных отношений. Форми-

рование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны». Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной Ев-

ропы и Азии. СССР в корейской войне. 

Тема 6. СССР в 1953 - середине 60-х гг.  

Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М. Маленков. 

Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Нача-

ло реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация государственных орга-

нов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разра-

ботка новой Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйст-

венная политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа 

управления промы¬шленностью. Создание совнархозов. Завершение построения эконо-

мических основ индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. 

Жилищное строительство. 

Развитие науки и образования. Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого 

искусственного спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полет в космос 

Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях нау-

ки. С.П. Королев. М.В. Келдыш. И.В. Курчатов. А.Д. Сахаров. Реформа школы 1958г. 

Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в советской литературе. И. 

Эренбург. В. Панова. А. Твардовский. Д. Гранин. В. Дудинцев. Р. Рождественский. Е. Ев-

тушенко. А. Вознесенский. А. Солженицын. 

Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, живописи, ки-

нематографии. 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосущест-

вование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с Запа-

дом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский кризис 1962 г. 

Поиски новых подходов в отношениях со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения СССР со странами «третьего мира». 

Тема 7. СССР в середине 60-х - середине 80-х гг.  

Политическое развитие. Отстранение Н. С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. 

Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в поли-

тической сфере. Укрепление роли армии и органов безопас¬ности. Реформирование КГБ. 

Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 

1965 г.: цели, содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-

технической сфере. Особенности социальной политики. 

Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социа-

лизма». Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художе-

ственной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами массовой инфор-

мации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. 

Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. Войнович. В. Гроссман. И. Бродский. Ф. Аб-

рамов. В. Астафьев. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. Товсто-

ногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная ре-

волюция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссиден-

тов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бес-

смертнова. А. Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Ар-

хипова. Е. Образцова. Г. Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоц-

кий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. Рязанов. М. Хуциев. 
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Внешняя политика. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-

Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отно-

шения СССР со странами социализма. Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во 

внешней политике советского руководства. 

Тема 8. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг.  

Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 

«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической 

системы 1988 г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Возрождение 

российской многопартийности. Либеральные, социалистические, национальные партии и 

общественно-политические движения. Национальная политика и межнациональные от-

ношения. Власть и церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 

г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. Про-

возглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985-1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. 

Стратегия «ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 

1987 г. и причины ее незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика 

союзных республик в условиях «парада суверенитетов» 1990-1991 гг. и ее последствия. 

Общественная жизнь. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция программы 

КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 

информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реаби-

литации жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики 

гласности. Динамика общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и 

политики. 

Внешняя политика. Концепция нового политического мышления. Нормализация отноше-

ний с Западом. Начало ядерного разоружения. Разблокирование региональных конфлик-

тов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и последствия 

политики нового мышления. 

Тема 9. Новая Россия. 1991-2009 гг.  

Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ 

(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная це-

на реформ. Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой 

экономике. Переходный характер экономики страны в 90-е гг. 

Политическая жизнь. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня 1990 

г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин. Разработка новой Консти-

туции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж советской системы власти. Консти-

туция России 1993 г. Российская многопартийность. Российский парламентаризм. Прези-

дентские выборы 1996 г. Итоги политического развития страны в 90-е гг. 

Духовная жизнь. Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традицион-

ные религии в современной России. 

Национальная политика и межнациональные отношения. Народы и регионы России нака-

нуне и после распада СССР. Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о прин-

ципах федеративного устройства. Нарастание противоречий между Центром и регионами. 

Чеченский кризис. Результаты федеративного строительства в 90-е гг. 

Геополитическое положение и внешняя политика России. Положение России в мире. Рос-

сия и Запад. Россия и Восток. Россия - СНГ Результаты внешней политики страны в 90-е 

гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 

Россия в начале XXI в. Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственно-

сти. Политические реформы. Обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Экономические реформы. Экономика и соци-
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альная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с терроризмом. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. 

2.3.11. Обществознание 

9 класс 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и задачи. 

Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наибо-

лее часто приходится встречаться в повседневной жизни. Основные черты поведения мо-

шенников. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей и подростков 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью кото-

рых можно определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь.  

Отработка навыков проведения искусственной вентиляции легких и непрямого мас-

сажа сердца 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

 Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, 

больных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные.  

Гражданское население. Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие 

преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке из-

насилования и насильственных действиях сексуального характера. Правила профилактики 

и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие 

риск встречи с насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных совер-

шать насильственные действия. Самооценка поведения. Психологические приемы само-

защиты. Методы защиты от нападения. 

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и 

пути их предотвращения. 

 Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с 

электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при работе с 

химическими веществами, на переменах. Меры по профилактике травм на занятиях фи-

зической культурой и спортом. Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Ме-

ры по профилактике травм в быту. Снижение риска получения травм в домашних услови-

ях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с электропри-

борами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травма-

тизм. Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. 

Правила и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. 
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Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

 

2.3.12. ОБЖ 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Эколо-

гия и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготов-

ка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безо-

пасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвы-

чайные ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безо-

пасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные ос-

новы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государст-

ва. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и нарко-

тизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Кон-

цепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание зако-

нов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской дея-

тельности. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Деятельность 

Здоровье человека. Критерии оценки состояния здоровья, группы здоровья. Здоровье 

физическое и духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и обще-

ственное. Факторы риска внешней среды и внутренней среды организма человека, их 

влияние на здоровье человека. 

Личная и общественная гигиена. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологи-

ческое развитие подростков. Психологическая уравновешенность, ее значение для здоро-

вья человека. Управление чувствами и эмоциями. 

Половое просвещение обучающихся и его роль в формировании здоровья. Знания о 

взаимоотношениях полов. Создание семьи. Проблема, связанные с отставанием социаль-

ной зрелости подростков от их анатомо-физио- логического развития. 

Глубокое осмысление роли половых отношений в формировании репродуктивной 

функции. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его 

влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция. 

Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье человека. 
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Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом по наркоти-

ков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркома-

фии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в 

борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая опе-

рация. Участие Вооружѐнных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррори-

стического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формиро-

вание антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за уча-

стие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, уча-

стие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания пер-

вой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших ме-

роприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях 

2.3.13. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: истори-

ческие эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творче-

ство выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполни-

тельской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
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изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зритель-

ных, музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных 

средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразую-

щая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального язы-

ка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 

взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героиче-

ские образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных 

форм: двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-

симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное разви-

тие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневеко-

вья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский 

хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и рус-

ская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных 

стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Рус-

ская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные чер-

ты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профес-

сионального музыкального творчества. 

Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообра-

зие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов  академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная по-

пулярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, 

рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квар-

тет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды орке-

стра: симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-

джазовый оркестр. 

 2.3.14. Физическая культура 

9 класс 

Легкая атлетика: 

1. Спортивная ходьба: 

a. Спортивная ходьба по пересеченной местности. 

2. Бег на короткие дистанции: 

 Бег 30м и 60м на результат; 

 Эстафетный бег. 

3. Прыжок в длину с разбега. 

4. Прыжки в длину с места. 
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5. Прыжок в высоту с разбега. 

6. Метание мяча на дальность с разбега 10 – 14 шагов в коридор 10м. 

7. Кроссовая подготовка: 

a. Групповой бег по пересеченной местности; 

b. Бег переменной интенсивности до 15 мин (девушки) и до 20 мин (юноши). 

Подвижные игры и эстафеты. 

Спортивные игры: баскетбол и волейбол 

1. Ловля мяча с полуотскока; 

2. Ловля высоко летящего мяча; 

3. Бросок в прыжке со средней и дальней дистанции; 

4. Бросок с места одной сверху с дальней дистанции; 

5. Тактические действия: 

a. Командные действия в защите; 

b. Командные действия в нападении. 

На основе технике приема и передачи мяча: 

1. Передача мяча у сетки; 

2. Передача в прыжке через сетку; 

3. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

На основе техники нижней прямой подачи: 

1. Прием мяча отраженной сеткой; 

2. Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. 

Нападающий удар: 

1. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

На основе тактики игры: 

1. Игра в нападении в зоне 3; 

2. Игра в защите; 

3. Игра с изменением позиций; 

4. Игра по правилам волейбола. 

На развитие координационных способностей: 

1. Упражнения по овладению и совершенствования в технике перемещений и владе-

нию мячом типа: 

  Бег с изменением направления;  

 Скорости;  

 Челночный бег с мячом и без мяча; 

 Упражнения на быстроту и точность реакций; 

 Прыжки в заданном режиме; 

 Всевозможные упражнения с мячом. 

На развитие выносливости: 

1. Эстафеты; 

2. Круговые тренировки; 

3. Подвижные игры с мячом; 

4. Двухсторонние игры до 12 мин. 

На развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: 

1. Бег с ускорением; 

2. Бег с изменением направления, темпа, ритма из различных положений; 

3. Подвижные игры; 

4. Эстафеты с мячом и без мяча; 

5. Игровые упражнения с набивными мячами; 

6. Броски мяча в цель и на дальность. 

Организующие команды и приемы: 

 Практическое освоение учениками основных команд, навыков взаимодействия, пе-

рестроений и т.д.  
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2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся 

    Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 
деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонациональ-

ного народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и дру-

гих субъектов общественной жизни. 

     Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориен-

тации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

     Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образо-

вания является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации.  

      На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспита-

ния и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-

венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мораль-

ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-

сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентированной и обще-

ственно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-

ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций на-

родов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
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• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-

ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угро-

зу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

      В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценно-

сти образцах поведения через практику общественных отношений с представи-

телями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; • усвое-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

      В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о лю-

бимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-

чии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

народов России. 

Функции программы воспитания и социализации обучающихся: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, под-

держку процессов самовыражения способностей учащихся и учителей, обеспечение раз-

вития педагогического и ученического коллективов; 

- интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подразделений как единого 

воспитательного пространства, расширение и углубление внутришкольных и внешколь-

ных связей; 

- регулирующую, ориентируемую на оптимизацию  развития школы, создание условий 

для позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе, профессиональный рост 

педагогов, взаимодействие всех участников воспитательной системы; 

-  защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности учащихся и 

педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов окружающей  среды на личность 

ребенка и процесс его развития; 

-  компенсирующую, предполагающую  создание в школе условий  для самовыражения, 

демонстрации способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающих успешность 

совместной деятельности детей и взрослых; 

-  корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка с целью предупре-

ждения негативного влияния на формирование личности. 

         Для реализации указанных функций воспитательной системы определены основные 

условия развития школы: 

- признание идеи целостного развития личности ребенка как главной ценности воспита-

тельной системы; актуализация потребности в самовыражении; 

-  совершенствование учебно-воспитательного процесса, ориентировка на учет законо-

мерностей развития ребенка, на его участие в разных видах деятельности как активного 

субъекта,  заинтересованного  в взаимоизменении, в саморазвитии; 

-  развитие имиджа школьника; 

-  модернизация системы управления самоуправления.    

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обу-

чающихся 
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       Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образо-

вания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития лич-

ности гражданина России. 

       Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

       Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

Блок «Я-гражданин России» 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поли-

культурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообра-

зие и уважение культур и народов. 

Блок «Я и коллектив» 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, слу-

жение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; сво-

бода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие лично-

сти); 

Блок «Я и  мир вокруг меня» 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальноп-

сихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообраз-

ный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологическо-

го качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с приро-

дой. 

Блок «Я в мире труда и заботы» 

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная карти-

на мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 



 83 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии. 

Блок «Я в мире прекрасного» 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в твор-

честве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечива-

ют развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

  Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентира-

ми человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В со-

держании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культу-

рах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут ока-

зывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценно-

стей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значи-

мым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстриру-

ется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкрет-

ным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родите-

лями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не до-

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо-

веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 
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Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иденти-

фикация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность 

личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-

мерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, ин-

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют раз-

ные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценно-

стей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: шко-

лы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержа-

ние, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимо-

действие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития челове-

ка. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, роди-

телями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати,   радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

 Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его по-

ведение, его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И задача педа-

гога видится не в том, чтобы бороться с учеником,  а в том, чтобы изучать его особенно-

сти, его ошибки, отклонения в поведении и помогать человеку исправить их. 

 Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспита-

нии. Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи 

сплочения коллектива, эмоционального признания значимости, принадлежности к кол-

лективу, формирует умение взаимодействовать с другими. Но не менее значима индиви-

дуальная воспитательная деятельность педагога. 

 Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного процес-

са 90 % всего воспитательного времени ученик находится на уроке или  деятельности, 

связанной с уроками, с учебным предметом. Поэтому огромная воспитательная нагрузка 

ложится на учителей-предметников, и от того, как они умеют, способны и хотят реали-

зовать на практике задачу необходимого для дальнейшей жизни обучения, развития и 

воспитания в значительной степени зависит успех воспитания в целом. 

 Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и ответственно-

сти родителей за воспитание собственных детей, и задача школы – помочь им в этом. 

 Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей: добро, уважение, 

ответственность, готовность прийти на помощь, старательность, добросовестность. 

 Природосоответствие воспитания: опора на природу ребенка, его врожден-

ные психофизиологические особенности, возможности. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадле-

жит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

  

Блоки Направление Содержание 

Блок «Я-

гражданин 

России» 

Воспитание гра-

жданственности, 

патриотизма, 

уважения к пра-

вам, свободам и 

обязанностям че-

ловека 

 

Общее  представление  о  полити-

ческом  устройстве  российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о символах государства, их историческом проис-

хождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества 

России; 
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системные представления об институтах граж-

данского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в об-

ществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанно-

стей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, общественных местах, к невыпол-

нению человеком своих общественных обязанно-

стей, к антиобщественным действиям, поступ-

кам. 

Блок «Я и 

коллектив» 

 

Воспитание со-

циальной ответ-

ственности и 

компетентности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного граждан-

ского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, об-

разцов поведения подростков и молодѐжи в со-

временном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведе-

ния, психологических установок, знаний и навы-

ков, позволяющих обучающимся успешно дейст-

вовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совмест-

ной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ро-

лей, соответствующих подростковому возрасту: 
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Воспитание 

нравственных 

чувств, убежде-

ний, этического 

сознания 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, 

партнѐр, инициатор, референтный в определѐн-

ных вопросах, руководитель, организатор, по-

мощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член 

определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, чита-

тель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения. 

• Сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героиче-

ские традиции многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; по-

нимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справед-

ливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, нравственной сущ-

ности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внеш-

него контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого уси-

лия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление пре-

одолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор на-
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мерений, действий и поступков; готовность к са-

моограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспита-

ния; 

• понимание и сознательное принятие нравствен-

ных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его лично-

стного и социального развития, продолжения ро-

да; 

• отрицательное отношение к аморальным по-

ступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, нарушениям общест-

венного порядка. 

Блок  «Я и 

мир во-

круг меня» 

Воспитание эко-

логической куль-

туры, культуры 

здорового и безо-

пасного образа 

жизни 

• Присвоение эколо-

го-культурных ценностей 

и ценностей здоровья сво-

его народа, народов Рос-

сии как одно из направле-

ний общероссийской гра-

жданской идентичности; 

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: физиче-

ского (сила, ловкость, выносливость), физиоло-

гического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная рабо-

тоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забо-

та о своѐм здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимо-

сти от экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, под-

вижным играм, участию в спортивных сорев-

нованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 
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• представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ре-

сурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологиче-

скую безопасность; 

• о

сознание социальной значимости идей устой-

чивого развития; готовность участвовать в про-

паганде идей образования для устойчивого раз-

вития; 

• знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества ок-

ружающей среды и выполнение его требова-

ний; 

• овладение способами социального взаи-

модействия по вопросам улучшения экологиче-

ского качества окружающей среды, устойчиво-

го развития территории, экологического здо-

ровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом пред-

ставлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого разви-

тия общества; 

• развитие экологической грамотности ро-

дителей, населения, привлечение их к организа-

ции общественно значимой экологически ори-

ентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены и са-

нитарии; рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарногигиенических ме-

роприятиях; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и ор-

ганизациям, пропагандирующим курение и 
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пьянство, распространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ. 

Блок «Я в 

мире труда и 

заботы» 

 

Воспитание тру-

долюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения 

к образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к соз-

нательному вы-

бору профессии 

 • Понимание необходимости научных знаний 

для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его ро-

ли в жизни человека и общества, в создании ма-

териальных, социальных и культурных благ; зна-

ние и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную ра-

боту, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, обще-

ственно полезным делам, умение осознанно про-

являть инициативу и дисциплинированность, вы-

полнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на сле-

дующей ступени образования или профессио-

нальному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориен-

тироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соот-

носить свои интересы и возможности с профес-

сиональной перспективой, получать дополни-

тельные знания и умения, необходимые для про-

фильного или профессионального образования); 



 91 

• бережное отношение к результатам своего тру-

да, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чисто-

ты и порядка в классе и школе; готовность содей-

ствовать в благоустройстве школы и еѐ ближай-

шего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательст-

вом; 

• нетерпимое отношение к лени, безответствен-

ности и пассивности в образовании и труде. 

 

Блок «Я в 

мире пре-

красного» 

 

Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, фор-

мирование основ 

эстетической куль-

туры — эстетиче-

ское воспитание 

Ценностное отношение к прекрасному, воспри-

ятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 Направление Виды деятельности Формы занятий 

Блок «Я –

гражданин России» 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, сво-

бодам и обязанно-

стям человека 

Изучают Конституцию Рос-

сийской Федерации, получают зна-

ния об основных правах и обязан-

ностях граждан России, о полити-

ческом устройстве Российского го-

сударства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах го-

сударства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Россий-

ской Федерации, в котором нахо-

дится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жиз-

нью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского служе-

ния, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, про-

1. Классные часы и бе-

седы по гражданско-

правовому воспитанию. 

2. Посещение районно-

го краеведческого музея и 

др. 

3. Встречи с участника-

ми Великой Отечественной 

войны, участниками локаль-

ных войн. 

4. Уроки мужества. 

5. Правовые классные 

часы. 

6. Викторины, литера-

турно-музыкальные компо-
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смотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным мес-

там, сюжетно-ролевых игр граж-

данского и историко-

патриотического содержания, изу-

чения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и куль-

турой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особен-

ностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешест-

вий, туристско-краеведческих экс-

педиций, изучения учебных дисци-

плин). 

Знакомятся с важнейшими со-

бытиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государ-

ственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, уча-

стия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных госу-

дарственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций пат-

риотической и гражданской на-

правленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед 

с представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-

юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подви-

гах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр воен-

но-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультур-

ной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

зиции. 

7. Торжественные ли-

нейки, посвященные Дню 

Победы, Дню защитников 

Отечества, Дню освобожде-

ния станицы. 

8. Встречи с представи-

телями правовых структур и 

правоохранительных орга-

нов. 

9. Просмотр фильмов 

гражданско-патриотической 

направленности.. 

10.Деловые игры. 

11.Участие в мероприя-

тиях, посвященных Дню вы-

боров. 

12.День прав человека. 

13.Всемирный день то-

лерантности. Декада толе-

рантности «Толерантность –

мир в многообразии». 

14.Урок мира (единый 

классный час, посвященный 

памятным датам: 1.09  

– день памяти жертв 

Бесланской трагедии,   

03.09 День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом,  

14. День памяти жертв 

фашизма). 

15.Выпуск школьной га-

зеты. 

16.Неделя профилакти-

ки терроризма и экстремиз-

ма 

17.Международный 

день мира 

18.День народного 

единства 

19.Акции «Забота», 

«Милосердие». 

20.Линейки Памяти 
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разных народов России, знакомятся 

с особенностями их культур и об-

раза жизни (в процессе бесед, на-

родных игр, организации и прове-

дения национально-культурных 

праздников). 

Участвуют во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпуск-

ников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и пат-

риотизма. 

21.День славянской 

культуры и  письменности 

22.Уроки мужества. 

23.День прав ребенка. 

24. Вечер встречи выпу-

скников. 

25. Декады по профи-

лактике правонарушений. 

26. Вахта Памяти  

27. Встречи с участни-

ками локальных войн 

28.  Неделя правовых 

знаний 

29. Школьные военно-

спортивные мероприятия 

30. Благотворительные 

акции.. 

31. Тематически роди-

тельские собрания.  

Блок «Я и коллек-

тив» 

Воспитание социаль-

ной ответственно-

сти и компетентно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активно участвуют в улучше-

нии школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и мето-

дами самовоспитания: самокрити-

ка, самовнушение, самообязатель-

ство, самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в по-

ложение другого человека. 

Активно и осознанно участву-

ют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах сво-

ей жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, ув-

лечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваива-

ют основные формы учебного со-

трудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в органи-

зации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участ-

вуют в принятии решений руково-

дящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, свя-

занные с самообслуживанием, под-

держанием порядка, дисциплины, 

1. Тематические класс-

ные часы и беседы по нрав-

ственному воспитанию, вос-

питанию толерантности, со-

циализации. 

2. День самоуправле-

ния. 

3. КТД: игры, конкурсы, 

КВНы. 

4. Районные социально-

педагогические программы, 

военно-спортивные меро-

приятия. 

5.  Программа детского 

самоуправления 

6. День семьи. 

7. День защиты домаш-

них животных. 

8. Экскурсии в музей, 

культпоходы в театры, ки-

нотеатры и т.д. 

9. Тренинговые занятия. 

10. Адаптационные заня-

тия для учащихся. 

11. Встречи с представи-

телями правоохранительных 

органов. 

12. Программа «Полез-

ные навыки». 
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дежурства и работы в школе; кон-

тролируют выполнение обучаю-

щимися основных прав и обязанно-

стей; защищают права обучающих-

ся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе по-

лученных знаний и активно участ-

вуют в реализации посильных со-

циальных проектов — проведении 

практических разовых мероприя-

тий или организации систематиче-

ских программ, решающих кон-

кретную социальную проблему 

школы. 

Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, фо-

то- и видеоматериалов и др.) опре-

делѐнные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе вы-

полнения ролевых проектов. 

Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно по-

лезном труде в помощь школе,   

селу, родному краю. Принимают 

добровольное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых сущест-

вах, природе. 

Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подго-

товке и проведении бесед о друж-

бе, любви, нравственных отноше-

ниях. 

Получают системные пред-

ставления о нравственных взаимо-

отношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия 

в семье (в процессе проведения бе-

сед о семье, о родителях и праро-

дителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презен-

13. Школьные и город-

ские объединения дополни-

тельного образования. 

14. Выпуск школьной 

газеты. 

Традиционные школь-

ные праздники. 

15. Социальное проекти-

рование. 

16. Исследовательская 

деятельность. 

17. Общественно-

полезная деятельность: ак-

ции по благоустройству тер-

ритории школьного двора, 

памятников культуры, захо-

ронений воинов ВОВ 

18. Развитие волонтер-

ской деятельности: благо-

творительные акции, по-

мощь нуждающимся 
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Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

тации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных орга-

низаций. 

Блок «Я и мир во-

круг меня» 

Воспитание эко-

логической культу-

ры, культуры здоро-

вого и безопасного 

образа жизни 

 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях челове-

ческого организма, их обусловлен-

ности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры че-

ловека и его здоровья (в ходе бе-

сед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельно-

сти). 

Участвуют в пропаганде эко-

логически сообразного здорового 

образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализован-

ные представления для младших 

школьников, сверстников, населе-

ния. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамот-

ному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: ор-

ганизовывать экологически безо-

пасный уклад школьной и домаш-

ней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизиро-

вать мусор, сохранять места обита-

ния растений и животных (в про-

цессе участия в практических де-

1. Экскурсии. 

2. Декады, недели , дни 

экологии. 

3. Прогулки. 

4. День здоровья (тури-

стические походы). 

5. Изготовление и раз-

вешивание кормушек для 

птиц. 

6. Участие в конкурсах 

рисунков, презентаций, фо-

товыставок, поделок по эко-

логической тематике. 

7. Изготовление поде-

лок из бросового материала. 

8. Акции «Очистим 

планету от мусора», «Нет 

пакетам». 

9. Туристические похо-

ды и путешествия. 

10. Экологические акции 

(высадка растений, создание  

цветочных  клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, снега). 

11. День энергосбереже-

ния. Акция «Час Земли». 

12. Дни защиты окру-

жающей среды от опасно-
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лах, проведения экологических ак-

ций, ролевых игр, школьных кон-

ференций, уроков технологии, вне-

урочной деятельности). 

Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, по-

ходов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, эколо-

гическую работу в местных и даль-

них туристических походах и экс-

курсиях, путешествиях и экспеди-

циях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельно-

сти, в деятельности школьных эко-

логических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; создании 

и реализации коллективных приро-

доохранных проектов. 

Составляют правильный ре-

жим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учѐбы и отдыха с учѐтом экологи-

ческих факторов окружающей сре-

ды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую дов-

рачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школь-

ными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). 

Приобретают навык противо-

стояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на форми-

рование вредных для здоровья при-

вычек, зависимости от ПАВ (нау-

читься говорить «нет») (в ходе дис-

куссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной 

основе в деятельности детско-

юношеских общественных эколо-

сти. 

13. Трудовые акции и 

операции «Чистый двор», 

«Зеленый дом», «Уют», 

«Сохрани свою яблоню». 

14. Исследовательские 

конференции. 

15. Благотворительные 

акции помощи домашним 

животным. 

16. Тематические класс-

ные часы о здоровье, здоро-

вом образе жизни, природ-

ных возможностях челове-

ческого организма. 

17. Просмотр  учебных 

фильмов, игровых и тренин-

говых программ. 

18. Экологический слет. 

19. Краеведческая, поис-

ковая деятельность. 

20. Практические занятия 

по оказании первой довра-

чебной помощи пострадав-

шим. 

21. Проектная деятель-

ность. 



 97 

гических организаций, мероприя-

тиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологи-

ческий мониторинг, включающий: 

• систематические и целена-

правленные наблюдения за состоя-

нием окружающей среды своей ме-

стности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния вод-

ной и воздушной среды в своѐм 

жилище, школе, населѐнном пунк-

те; 

• выявление источников за-

грязнения почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности загрязне-

ний, определение причин загрязне-

ния; 

• разработку проектов, сни-

жающих риски загрязнений почвы, 

воды и воздуха, например проектов 

по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоѐма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и про-

светительские проекты по направ-

лениям: экология и здоровье, ре-

сурсосбережение, экология и биз-

нес и др. 

Блок «Я в мире 

труда и заботы» 

Воспитание 

трудолюбия, созна-

тельного, творче-

ского отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному вы-

бору профессии 

 

Участвуют в подготовке и 

проведении «Недели науки, техни-

ки и производства», конкурсов на-

учно-фантастических проектов, ве-

черов неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по 

учебным предметам, изготавлива-

ют учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят технически-

ми и предметными кружками, по-

знавательными играми обучаю-

щихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на 

1. Тематические класс-

ные часы и беседы, касаю-

щиеся вопросов труда как к 

высшей ценности жизни и  

выбора профессии. 

2. Творческие встречи с 

интересными людьми раз-

ных профессий. 

3. Трудовые акции и 

операции «Чистый двор», 

«Зеленый дом», «Уют». 

4. Выставки детского 

творчества. 

5. Экскурсии на пред-

приятия города, в учебные 
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 промышленные и сельскохозяйст-

венные предприятия, в научные 

организации, учреждения культу-

ры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с раз-

личными профессиями. 

Знакомятся с профессиональ-

ной деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и прароди-

телей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельно-

сти на базе школы и взаимодейст-

вующих с ней учреждений допол-

нительного образования, других 

социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, взрос-

лыми в учебно-трудовой деятель-

ности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мо-

тивам различных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, и т. д.), раскрывающих пе-

ред подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой дея-

тельности). 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельно-

сти на базе школы и взаимодейст-

вующих с ней учреждений допол-

нительного образования, других 

социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природо-

охранительная деятельность, рабо-

та в творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных 

фирм, других трудовых и творче-

ских общественных объединений, 

как подростковых, так и разновоз-

растных, как в учебное, так и в ка-

никулярное время). 

Участвуют во встречах и бесе-

дах с выпускниками школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, 

заведения. 

6. Профориентационные 

игры, тренинги. 

7. Тематические вы-

ставки книг в библиотеке. 

8. Тематические класс-

ные часы и беседы по изуче-

нию и развитию познава-

тельных способностей уча-

щихся, расширению  их кру-

гозора. 

9. День науки. 

10. Интеллектуальные 

игры. 

11. Тематические и 

предметные недели. 

12. Интеллектуальные   

конкурсы. 

13. Научно-

исследовательские конфе-

ренции. 

14. Школьные   объеди-

нения дополнительного об-

разования. 

15. Мастер-классы. 

16. Районные социально-

педагогические программы. 

17. Работа школьного 

музея. 

18. Олимпиады, конкур-

сы различного уровня. 

19. Вечер встречи выпу-

скников. 

20. День предпринимате-

ля. 

21. Школьные конкурсы 

«Достояние года» 

22. Тренинги.   

23. Общественно-

полезная деятельность 
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показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, твор-

ческого отношения к труду и жиз-

ни. 

Учатся творчески и критиче-

ски работать с информацией: целе-

направленный сбор информации, 

еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информацион-

ных). 

Блок «Я в мире 

прекрасного» 

Воспитание 

ценностного отно-

шения к прекрасно-

му, формирование 

основ эстетической 

культуры (эстети-

ческое воспитание) 

 

Получают представления об 

эстетических идеалах и художест-

венных ценностях культур народов 

России (в ходе изучения учебных 

предметов, встреч с представите-

лями творческих профессий, экс-

курсий на художественные произ-

водства, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитек-

туры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусст-

ва в музеях, на выставках, по ре-

продукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художест-

венной культуры родного края, с 

фольклором и народными художе-

ственными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культу-

ры вблизи школы, посещение кон-

курсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных на-

родных ярмарок, фестивалей на-

родного творчества, тематических 

выставок). 

Знакомятся с местными масте-

рами прикладного искусства, на-

блюдают за их работой, участвуют 

в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди во-

круг нас» и др., обсуждают прочи-

танные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их 

1. Тематические беседы 

и классные часы, способст-

вующие повышению куль-

турного уровня учащихся. 

2. Выставки творческих 

работ (декоративно-

прикладные выставки, вы-

ставки рисунков и т.д.). 

3. Конкурсы исполни-

тельского мастерства. 

4. Фестиваль школьных 

талантов «Достояние года». 

5. Районные социально-

педагогические программы. 

6. Исследовательские 

конференции. 

7. Литературно-

музыкальные композиции. 

8. Дополнительное об-

разование, занятие в круж-

ках и секциях 

9. Культпоходы в театр, 

кинотеатр.  

10. День театра. 

11. Мастер-классы. 

12. Шашечные турниры. 

13. Выпуск школьной 

газеты. 

14. День открытых две-

рей. 

15. Благотворительные 

акции. 

16. Общешкольные тра-

диционные мероприятия 
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этического и эстетического содер-

жания. 

Получают опыт самореализа-

ции в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчест-

ва на уроках художественного тру-

да и в системе учреждений допол-

нительного образования. 

Участвуют вместе с родителя-

ми в проведении выставок семей-

ного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурси-

онно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной культу-

ры с последующим представлением 

в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих ра-

бот. 

Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении при-

школьного участка, стремятся вне-

сти красоту в домашний быт.  

 

17. КТД, игры, КВНы 

15.  «Масленица широ-

кая»   

16.  Занятие в музыкаль-

ных объединениях. 

17. Экскурсии на приро-

ду, музеи, выставки и т.д. 

18. Занятия в  объедине-

ниях дополнительного обра-

зования района.  

 Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной 

 деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными орга-

низациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъекта-

ми 

     Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстни-

ков, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целе-

направленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформиро-

ванной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• подержание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общест-

ва и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средства-

ми целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных органи-

заций для решения задач социализации; 

• развитие возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са-

мостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лизации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельно-

сти, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной дея-

тельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, со-

циальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцени-

вания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лич-

ности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающих-

ся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучаю-

щихся; • усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественно-

го поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окру-

жением; • достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватно-

го своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 
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• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-

личными людьми в системе общественных отношений; • осознание мотивов своей соци-

альной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

     Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего обра-

зования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентиро-

ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные  формы  организации  педагогической  поддержки  социа-

лизации обучающихся 

    Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и вне-

урочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и тру-

довой деятельности. 

     Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представля-

ет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вы-

мышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. Для ор-

ганизации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, модели-

рующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общест-

венных организаций и другие значимые взрослые. 

      Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках сис-

темнодеятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотруд-

ничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого со-

трудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педаго-

гической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности на-

правлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освое-

ния учебного материала. 
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      Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления по-

зволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возмож-

ность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в шко-

ле создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: • придания общественного характера системе управления образовательным процес-

сом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организа-

ция и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителя-

ми обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

     Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализа-

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общест-

венную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд-

ность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс ме-

жду конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
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рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведе-

ния отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько мо-

дулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, на-

пряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-

жения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
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• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, куль-

туре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя-

тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного ро-

да зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового об-

раза жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологическо-

го здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на сту-

пени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязан-

ных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструкту-

ры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффек-

тивной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных обра-

зовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представи-

телями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культу-

ры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окру-

жающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреж-

дения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охра-

ны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 
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• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя фи-

зической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образо-

вания. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической куль-

туры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-

тия обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐ-

тов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирова-

ние экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обу-

чающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐн-

ка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой на-

учно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результа-

ты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-

ноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-

лению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов госу-

дарства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 
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• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-

сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

•  знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мо-

ральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив и др.), определение своего места и роли в этих сообще-

ствах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-

ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тра-

диции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-

лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-

тивно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотноше-

ний в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социально-

го развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопси-

хологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-

тов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-

туре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-

лений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества ок-

ружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 
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при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последст-

вия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-

лений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нар-

котиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и ор-

ганизациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблю-

дение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-

ческого, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-

зированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с реше-

нием местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
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• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно -                     

исследовательских задач 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-

плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-

ектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

лять; оллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением про-

граммы воспитания и социализации обучающихся 

      Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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В качестве основных критериев и показателей и объектов исследования эффективно-

сти реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравствен-

ный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспи-

тания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их разви-

тия — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Необходимо соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия 

для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социа-

лизации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не де-

монстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
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создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особен-

ностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль-

ных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных пара-

метров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея-

тельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

     При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков использу-

ются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз-

вивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации обучающихся: 

Основные показатели и объекты иссле-

дования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Диагностический инструментарий 
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1. Особенности развития личностной, со-

циальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегаю-

щей культуры обучающихся. 

Уровень воспитанности учащихся. Сформирован-

ность основных компетенций.   (Методика Шиловой 

М.И.) 

Самоанализ и анализ данных Портфеля достижений. 

Мониторинг воспитанности учащихся. 

Изучение профессиональной направленности. 

Изучение личностных особенностей учащихся (с 

письменного согласия родителей и законных предста-

вителей обучающихся). 

Количественные и качественные показатели орга-

низации и участия обучающихся в мероприятиях 

экологической,  трудовой направленности, спор-

тивных мероприятиях общественно значимой дея-

тельности и т.д. Психолого-педагогическая диагно-

стика личности обучающегося. 

Мониторинг употребления ПАВ. 

2. Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравствен-

ный 

уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении 

Исследование эмоциональных потенциалов коллек-

тива:  наблюдение, социометрические исследова-

ния, 

изучение психологического климата в коллективе и 

т.д. 

Мониторинг правонарушений. 

Изучение степени толерантности. Мониторинг  

вовлеченности учащихся в религиозные объеди-

нения деструктивного характера,  участников 

неформальных молодежных объединений экс-

тремисткой направленности. 

Удовлетворенность   учащихся и родителей 

жизнедеятельностью в классе и школе (Методи-

ка Степанова А.А.). 
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3. Особенности детско-родительских от-

ношений и степень включѐнности родите-

лей (законных представителей) в образова-

тельный и воспитательный процесс. 

Исследование детско-родительских отношений (с 

письменного согласия родителей и законных предста-

вителей обучающихся). 

Изучение степени включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспита-

тельный процесс по различным критериям: количест-

венные показатели: присутствие родителей на груп-

повых мероприятиях, участие родителей в подготовке 

и проведении мероприятий различной направленно-

сти, помощь родителей в оснащении педагогического 

процесса, качественные показатели: инициативность, 

ответственность, отношение родителей к продуктам 

совместной деятельности детей и взрослых. 

  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Школа укомплектована квалифицированными и профессиональными специалиста-

ми в области воспитания в соответствии со штатным расписанием. 

2. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию воспитания в образовательном уч-

реждении, принимает ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие ат-

мосферу в школе, обладает высокими моральными качествами. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Необходимая документация: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №272-

ФЗ  

• Конвенция о Правах ребенка 

• Устав школы; 

• Документы (федеральные, региональные, муниципальные) по организации воспитатель-

ного процесса в школе; 

• Должностные инструкции, планы работы педагогов, организующих воспитательный про-

цесс, целевые программы воспитания; 

• Документация по контролю над реализацией воспитательного процесса и его эффективно-

сти. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Школа укомплектована квалифицированными и профессиональными специалиста-

ми в области воспитания в соответствии со штатным расписанием. 

2. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию воспитания в образовательном уч-

реждении, принимает ценностные ориентации и нравственные нормы, определяющие ат-

мосферу в школе, обладает высокими моральными качествами. 

 

2.5. Система внутренней оценки качества образования  

Внутришкольная система внутренней оценки качества образования – целостная сис-

тема диагностических и оценочных процедур, реализуемых в рамках государственно-

общественного управления школой. 

Система оценки качества образования включает в себя совокупность  организацион-

ной и функциональной структуры, норм и правил, обеспечивающих оценку:  
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- образовательных достижений обучающихся;   

- эффективности деятельности школы, реализующей программы общего образования и их 

систем;  

- качества образовательной программы с учетом запросов потребителей образовательных 

услуг. 

Оценка качества общего образования – процедура установления соответствия образо-

вательных достижений обучающихся, качества общеобразовательной программы, дея-

тельности образовательной системы на уровне школы государственному образовательно-

му стандарту общего образования, показателям результативности целевых программ и 

проектов, ожиданиям обучающихся и родителей. 

Основные функции школьной системы оценки качества образования: 

- обеспечение государственного стандарта качества образования и удовлетворение по-

требностей в получении качественного образования; 

- аналитическое сопровождение управления качеством образования; 

- экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

- информационное обеспечение управленческих решений по повышению качества образо-

вания. 

Объекты оценки качества образования: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

-продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- общеобразовательные программы; 

- материально-технические ресурсы школы. 

Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения обу-

чающимися общеобразовательных программ государственному образовательному стан-

дарту); 

- качеством условий образовательного процесса (эффективность использования матери-

ально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала школы и эффективность дея-

тельности педагогов); 

- эффективность управления качеством образования. 

 Оценка качества образования включает: 

- обоснованность целей и содержания школьного компонента образования; 

- качество материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- качество общеобразовательных программ используемых образовательных технологий; 

- уровень творческих и научных достижений обучающихся; 

- обеспечение безопасности и здоровья обучающихся; 

- обеспечение психологического комфорта и доступности образования; 

- высокую квалификацию педагогов; 

- систему сбора и обработки данных; 

- систему анализа и оценки качества образования; 

- систему обеспечения статистической и аналитической информацией всех участников об-

разовательного процесса. 

Систематическая работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, отслеживание ровня учебных достижений по классам, параллелям, 

ступеням обучения, образовательным областям обеспечивает положительную динамику 

результатов образования. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с «Положе-

нием о внутренней системе оценки качества образования, который представляет собой 

комплекс динамических наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния обра-

зования в школе. 

В настоящем положении используются следующие термины: 

Мониторинг - систематическое отслеживание процессов, результатов, других 

характеристик образовательной системы для выявления соответствия (или не 

соответствия) ее развития и функционирования заданным целям. 
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Система мониторинга качества образования – система сбора, обработки, анализа, 

хранения и распространения информации об образовательной системе и ее отдельных 

элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования школы в 

любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. 

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, 

отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования школы и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в территории, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества  

образовательных отношений и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательных 

отношений по достижению соответствующего качества образования.  

 Порядок функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 Организационной основой осуществления процедуры оценки качества является 

график внутришкольного мониторинга, где определяются форма, направления, сроки и 

порядок проведения мониторинга, ответственные исполнители. График утверждается 

приказом директора и обязателен для исполнения работниками школы. 

 Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 

мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы 

запросов с соответствующей технологией сбора и обработки информации) и 

периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с графиком 

мониторинга. 

Для проведения мониторинга назначается комиссия, состав которой утверждается 

приказом директором образовательной организации.  

Проведение мониторинга предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

1. определение и обоснование объекта мониторинга; 

2. сбор данных, используемых для мониторинга; 

3. структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

4. обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

5. анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

6. подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

7. распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 

Общеметодологическими требованиями к инструментарию мониторинга являются 

валидность, надежность, удобство использования, доступность для различных уровней 

управления, стандартизированность и апробированность. 

Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, направлена на 

установление качественных и количественных характеристик объекта. 

 В отношении характеристик, которые вообще или практически не поддаются 

измерению, система количественных оценок дополняется качественными оценками. 

Основными инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе 

образования, являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический 
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анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 

системы (сопоставительный анализ). 

При оценке качества образования  в школе основными методами установления 

фактических значений показателей являются экспертиза и измерение. Экспертиза – 

всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов 

образовательной деятельности. Измерение – оценка уровня образовательных достижений 

с помощью контрольных измерительных материалов (зачетов, тестов, анкет и др.), 

имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым в школе образовательным программам. 

Реализация мониторинга качества образования осуществляется через процедуры 

оценки качества: 

 государственную аккредитацию учреждения; 

 государственную итоговую аттестацию выпускников; 

 независимые формы итоговой аттестации по уровням образования; 

 отслеживание уровня качества образования; 

 внутренняя система оценки качества образования  и педагогической деятельности; 

 конкурсы. 

К методам проведения отслеживания относятся: 

 экспертное оценивание, 

 тестирование, анкетирование, ранжирование, 

 проведение контрольных и других квалификационных работ, 

 статистическая обработка информации и др. 

Система оценки  качества образования может быть представлена двумя частями базы 

данных: 

 инвариантная часть (набор одинаковых для всех субъектов образовательного процесса 

по структуре, составу и методологии расчета показателей); 

 вариативная часть (показатели, отражающие специфику образовательного процесса по 

предметам, направлениям воспитательно-образовательного процесса и сопутствующих 

процессов, дающие оценку выполнения отдельных задач, нововведений и их 

эффективность). 

         По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения педагогического 

коллектива, учредителя, родителей (законных представителей), общественности. 

         Результаты мониторинга являются основанием для принятия административных 

решений. 

Принципы внутренней системы оценки качества образования  
1. Программно-целевой подход в формировании системы оценки и управления качеством 

образования. 

2. Доступность информации о состоянии качества образования в школе в целом и каждого 

учащегося школы. 

3. Реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости. 

4. Научность в подходах к разработке диагностического инструментария и процессов 

оценки качества образования. 

5. Гласность путем включения в систему общественной экспертизы всех участников 

образовательного процесса на всех этапах, открытости, прозрачности процедур оценки 

качества образования, доступности информации о состоянии и качестве образования для 

потребителей. 

6. Преемственность за счет единства требований, предъявляемых на этапах начального, 

общего образования. 

 Составляющие   внутренней системы оценки качества образования 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного мониторинга образовательных результатов; 
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 внутришкольной экспертизы качества образования, которая осуществляется на 

регулярной основе администрацией школы  (внутренний аудит); 

 внешней оценки образовательных результатов. 

Методический совет педагогов школы по итогам оценки качества образования в 

школе на каждом этапе проводит экспертизу эффективности педагогических стратегий и 

технологий, направленных на совершенствование качества образования в школе, 

формулируют предложения в Программу развития школы по совершенствованию 

качества образования. 

Администрация школы формирует концептуальные подходы к оценке качества 

образования, обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования, координируют работу педколлектива, деятельность которого связана с 

вопросами оценки качества образования, определяет состояние и тенденции развития 

школьного образования, принимают управленческие решения по совершенствованию 

качества образования.                   

         Контроль качества образования является одним из важных направлений на осно-

ве Положения ежегодно разрабатывается «План-график внутренней системы оценки каче-

ства образования», который включает следующие обязательные разделы: 

- вопросы  контроля; 

- вид контроля; 

- объект контроля; 

- содержание контроля; 

- сроки; 

- ответственные; 

- результат, подведение итогов. 

Основными вопросами контроля являются следующие: 

-  состояние школьной документации; 
-  состояние методической работы; 

-  преподавание учебных предметов (см. таблицу); 

-  выполнение всеобуча; 

-  воспитательная работа; 

-  сохранение здоровья обучающихся. 

Виды контроля: 

- комплексный; 

- персональный; 

- классно-обобщающий;  

- тематический. 

Критериями оценки достижения цели образовательной программы по уровням 

обучения  являются  следующие: 

на уровне основного общего образования: 
высокий уровень проектной компетентности, корпоративной культуры, осознание 

необходимости сотрудничества через работу по реализации социально-значимых проек-

тов, участие в управлении школой,  мероприятиях школьного, районного, областного, 

Всероссийского уровней (не менее 30%); 

умение учиться, высокий уровень проектно-исследовательской культуры: умение 

вести учебный диалог, спорить, презентовать результаты работы; 

успешное завершение основного общего образования (100%) и продолжение обу-

чения на уровне среднего общего образования (более 40% обучающихся); 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

Учебный план МБОУ Раково - Таврической СОШ № 6 на 2018 – 2019 учебный год разра-

ботан в соответствии с основными федеральными нормативными правовыми документами  

Законы:     
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-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.; с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.07.2016 г.); 

- Федеральный Закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- областной закон от 14.11.2013 года 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 г. № 362-ЗС); 

Программы:  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-

рена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15). 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 

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 г. № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 г. № 72; изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

Приказы: 

-  приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от  10.11.2011 г. № 2643, от 

24.01.2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609); 

-  приказ Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федераль-

ного 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 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, от 

01.02.2012 г. № 74); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 года № 96/134 «Об ут-

верждении 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 Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12.2013 г., от 28.05.2014 г., от 17.07.2015 г.); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, 

от 26.01.2016 г. № 38); 

- приказ Минобрнауки России от 09.01. 2014 года № 2 «Об утверждении порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
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- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработ-

ки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 г. № 1307, от 09.04.2015 г. № 387); 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 1645 « О внесении изменений  в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 года № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 года № 825 «О внесении изменений в Поря-

док формирования федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразова-

ния и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

   Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 года № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № НТ-1139/808 «Об  

организации получения образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учеб-

ников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных об-

ластей; «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 
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- письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 г. № 08-1404 «об отборе организаций, выпус-

кающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 г. № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

-  приказа МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного региональ-

ного положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- приказа ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Кагальницкого района»; 

-  письма МО и ПО РО от 18.05.2017 г. № 24/4.1-3996 «О направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана образовательных организаций. Реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на территории Ростовской области, на 

2017 – 2018 учебный год»; 

- приказа Отдела образования Кагальницкого района от 07.07.2017 г. № 383 «О подготовке 

образовательных организаций Кагальницкого района к началу 2017-2018учебного года»;  

-   Устава МБОУ Раково - Таврической СОШ № 6; 

- приоритетных направлений программы развития и образовательной программы МБОУ 

Раково – Таврической  СОШ № 6; 

- социального заказа со стороны учащихся и родителей. 

 

3.2. Учебный план 

                                            Пояснительная записка 
                Учитывая цели образования и ориентируясь на социальный заказ, педагогиче-

ский коллектив МБОУ Раково – Таврической  СОШ № 6 стремится создать условия для 

формирования нравственной, образованной, гармоничной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. Направленность школы на развитие лично-

сти, его творческих возможностей отражена в подходе к содержанию и организации про-

цесса обучения, представленному в учебном плане школы.  

      Учебный план МБОУ Раково - Таврической СОШ № 6 разработан на основе феде-

рального базисного учебного плана (БУП-2004), федерального компонента государствен-

ного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования (ФК  ГОС), на  основе  следующих нормативных правовых документов:  

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобре-

на федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. измене-

ний № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 
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- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

-  приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осу-

ществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и атте-

стации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сен-

тября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебни-

ков»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеоб-

разовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учеб-

ников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных облас-

тей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус-

кающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письма министерства общего и профессионального образования Ростовской об-

ласти от 25.04.2018    №  24/4.1-5705 «О направлении рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образователь-

ные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год для ис-

пользования в работе».  

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

     - Устав МБОУ  Раково – Таврической  СОШ № 6, утверждѐнный приказом Отделом 

образования Кагальницкого района от 31.01.2018 № 34 

     -   Основная образовательная программа основного общего образования, среднего об-

щего образования в контексте БУП 2004 2018-2019 уч. г.  Утверждена приказом по школе 

от 26.08.2018 № 164; 

     Недельный учебный план МБОУ Раково - Таврической СОШ № 6 в соответствии с фе-

деральными требованиями фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучаю-

щихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и время, отводимое на их ос-

воение и организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую уча-

стниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и об-

щие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

      Недельный учебный план для 5-9 классов рассчитан на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

       Режим работы в 9 классе –  5-дневная учебная неделя. 

       Продолжительность учебного года для обучающихся  9 класса заочной формы обуче-

ния (без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных не-

дель.   

       Продолжительность урока (академический час) 45 минут.  

       Учебные занятия в 9--х классах начинаются в 8.30 часов, обучение проводится в пер-

вую смену. Во второй половине дня проходят занятия кружковой работы, спортивных 

секций, консультаций по предметам. 

       Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объѐма учебной 

нагрузки, требованиям СанПин. 

       Учебный год делится в 9-х классах на четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся  в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. 

       Наполняемость 9 класса – 16 человека, надомная форма обучения – 2 человек. 

      При наличии необходимых условий школа разрабатывает индивидуальные учебные 

планы для группы или отдельных обучающихся. Структура и содержание индивидуально-

го учебного плана соответствует общим требованиям к составлению  учебного плана об-

разовательного учреждения. 

       Используемые учебники по предметам включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253), а также учебные посо-

бия, изданные в организациях, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2017 № 699). 

      В 2018-2019 учебном году использование электронной формы учебника не запланиро-

вано. 
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     МБОУ  Раково - Таврическая СОШ № 6 на 2018-2019 учебный год  разработаны 

следующие учебные планы:  

1.  Уровень основного общего образования:  

 1.1. учебный план основного общего образования (9  кл.) в рамках БУП-2004 (Прило-

жение 1); 

 1.2. 1.3. для учащихся надомной формы обучения  разработан индивидуальный  учеб-

ный план (9 кл., ) (Приложение 2). 

 

Специфика содержания образования  

 УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализуя БУП-2004 (9 класс),  за основу взят примерный учебный план для 9-х 

классов регионального учебного плана Ростовской области при 5-дневной учебной неде-

ле. 

Образовательная область «Филология» по БУП-2004 представлена учебными 

предметами «Русский язык» (2 час), «Литература» (3 час), «Иностранный язык» (3 час). 

«Русский язык» укреплен дополнительным часом из компонента образовательного учреж-

дения в 9 классе с целью подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Образовательная область  «Математика» в 9 классах представлена двумя обяза-

тельными учебными предметами «Алгебра»  (3 час в неделю) и «Геометрия» (2 час в не-

делю).  

Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе  в 

объѐме 2 час в неделю.  

Обязательный учебный предмет «История» изучается в 9 классах, как интегриро-

ванный и включает разделы «История России» и «Всеобщая история» - 2 часа в неделю. 

В рамках ФК  ГОС интегрированный курс «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается в 9 классах по 1 часу в неделю и включает разделы «Общество», «Чело-

век», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу 

на интегративной основе. 

В учебном плане 9-х классов в соответствии с БУП-2004  предметы «География»,  

«Физика», «Химия» и «Биология» изучаются по 2 часа в неделю.  

По решению педагогического совета обязательный предмет «Искусство» в плане 

МБОУ Раково – Таврической СОШ № 6 представлен в 9 классе предметом «Музыка» - 1 

час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» при 5-дневной учебной 

неделе  изучается в соответствии с БУП-2004 3 часа в неделю. 

 В 9 классе часы «Технологии» (1 час в неделю) выделены для организации пред-

профильной подготовки обучающихся за счет компонента образовательного учреждения и 

в учебном плане школы представлены курсом предпрофильной подготовки, связанной с 

самоопределением учащегося в выборе профессий (0,5 час) и элективными курсами (0,5 

час). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе не изуча-

ется. 

Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) образовательного учреждения, на которое при 5-дневной учебной 

неделе отводится в соответствии с БУП-2004 отводится 2 часа в 9 классе. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим обра-

зом: 

1. на укрепление базового содержания учебных предметов федерального компо-

нента: 

- Русский язык  –   9. – 1 час 

2. на усиление подготовки к государственной итоговой аттестации: 

- введен предметный курс по алгебре «Методика работы с КИМами» - 1ч 
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     3.  на организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе – 1 час 

Так как в 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанно-

го выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жиз-

ненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего  общего образова-

ния. В учебном плане 0,5 часа выделяется на профкурс «Моя профессиональная карьера»  

и 0,5 часа на элективные курсы предметной направленности – «Занимательная картогра-

фия» (география), «Практическое обществознание» (обществознание). 

Уроки электробезопасности реализуются модулем в программе физики 9 классов. 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся  

с интеллектуальными нарушениями 

  Учебный план для детей с особыми образовательными потребностями составлен на 

основе следующих нормативных документах: 

- Письмо Минобразования РФ от 18.09.2002 N 29/2331-6 «О применении базисных 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии"; 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.2001 N 29/1448-6 «О Рекомендациях о поряд-

ке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида»;  

- Письмо Минобразования РФ от 03.11.2000 N 27/1169-6 "О программах для 5 - 9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида"; 

        - Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской облас-

ти от 10.07.2002 № 1277 «Об утверждении Примерного регионального учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Ростовской облас-

ти»; 

- Устава школы. 

         Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью, интегри-

рованных в общеобразовательный класс, предусматривает девятилетний срок обучения 

как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и профессионально - 

трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Недельный учебный план МБОУ СОШ № 1 для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в рамках общеобразовательного класса на 2018-

2019 учебный год составлен по I варианту Базисного учебного плана при 5-дневной учеб-

ной неделе, с учетом возможностей школы. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответст-

вии с календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 24.05.2018 № 

и165). В 9 классе учебный год составляет не менее 34 недель.  

Учебный год делится на четверти. Начало урока в 8.30 час. Продолжительность уро-

ка 45 минут.  

Максимальная нагрузка на учащегося при 5-дневной учебной неделе – 33 час в неде-

лю. 

        Учебный план состоит из инвариантного компонента, представленного образова-

тельными предметами общеобразовательной и коррекционной подготовки (30 час), и ком-

понента образовательного учреждения (3 час). Вариативный компонент, в который вхо-

дят  факультативные занятия отсутствует. 

В IX классе продолжается обучение общеобразовательным предметам, содержание 

которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, и вводится 

трудовое обучение, (1 час в неделю).  

С I по IX класс из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: рус-

ский язык (чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), математика, биология, исто-

рия Отечества, география, осуществляется физическое воспитание (предмет «Физическая 



 127 

культура» - 2 час в неделю), профессионально - трудовое обучение. В IX классе введен 

предмет «обществознание». Из математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии. 

Образовательные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка и пение» в 

учебном плане 9 класса не изучаются. 

Специфические коррекционные предметы – это социально-бытовая ориентировка 

(СБО), который реализуется в рамках коррекционной работы с 5-го по 9 класс. В учебном 

плане 9 класса на его изучение отводится 1 час в неделю. 

 Часов, предусмотренных на индивидуальные  коррекционные занятия,  в 2018-2019 

учебном году  запланированы для обучающихся на дому. 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента используются 

по усмотрению учреждения на: 

1. Изучение других предметов – «Информатика и ИКТ» - 2 часа, ОБЖ – 1 час 

2. Укрепление двигательной активности – добавлен 3-й час на предмет «Физическая 

культура» 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и по-

лучают документ установленного образца (свидетельство) об окончании МБОУ  Раково - 

Таврической СОШ № 6. 

 

Пояснительная записка к учебному плану (9 класс) 

       Учебный план для 9 класса с использованием надомной  формы обучения в рамках 

реализации БУП-2004 разработан на основе Регионального примерного недельного учеб-

ного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образова-

ния, расположенных на территории Ростовской области, на 2017-2018 учебный год,  

Нормативный срок освоения  образовательных программ в 5-9 классах составляет 5 

лет. Продолжительность учебного года составляет  35 недель (1-е полугодие – 17 недель, 

2-е полугодие – 18 недель).           

       Формами организации учебной работы  являются: групповые консультации и зачеты, 

индивидуальные консультации.   

       На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академи-

ческого часа. Количество зачетов и формы их проведения школа определяет самостоя-

тельно. 

        Учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Ра-

ково - Таврической средней общеобразовательной школы № 6  состоит не только из ин-

вариантной части   но и часов, вариативной части   В инвариантной части учебного 

плана реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации  и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знании, умений, 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

       Инвариантная часть учебного плана на уровне основного общего образования (9 

класс) представлена учебными предметами обязательной части (федеральный компонент): 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «История», «Геогра-

фия», «Физика», «Биология», «Химия». 

        Образовательная область «Математика» представлена двумя дисциплинами – «Ал-

гебра» и «Геометрия». 

        Учебные предметы «Информатика и ИКТ», «Обществознание» в инвариатной части 

учебного плана в 7-9 кл. не изучаются. 

        В основе учебного плана школы лежит принцип преемственности, так как основные 

изучаемые единицы содержания от одной ступени к другой получают своѐ дальнейшее 

развитие и обогащение. Этот принцип находит своѐ выражение в циклической структуре 

учебных компонентов, представляющих образовательные области. 

        

Обоснование использования части, формируемой участниками образовательных от-

ношений (компонента образовательного учреждения) 



 128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образо-

вательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется по 

решению педагогического совета с учетом направленности основной образовательной 

программы школы (ООП НОО, ООП ООО, ООП ООО и СОО ФК ГОС),  интересов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) для:  

 расширения базового содержания изучения учебных предметов обязательной (ин-

вариантной) части; 

 введения предметов с целью  совершенствования ИКТ-компетентности школьни-

ков;   

  введения предметных курсов с целью организации проектной деятельности, разви-

тия творчества, одаренности, подготовки к экзаменам; 

 введения элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обуче-

ния. 



Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й   У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н   

на уровне основного общего образования в рамках реализации БУП-2004 (9 класс)  

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 

 

Учебные предметы 

 

                                  Классы 

Количество часов 

 в неделю 
 

Всего 

9 класс 

 

Федеральный компонент   

1 Русский язык 3 3 

2 Литература 3 3 

3 Иностранный язык 3 3 

4 Алгебра 3 3 

5 Геометрия 2 2 

6 Информатика и ИКТ 2 2 

7 История 2 2 

8 Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 

9 География 2 2 

10 Физика 2 2 

11 Химия 2 2 

12 Биология 2 2 

15 Искусство (Музыка) 1 1 

16 Технология - - 

17 ОБЖ 1 1 

18 Физическая культура 3 3 

19 Черчение - - 

И Т О Г О 30 30 

Компонент 

 образовательного учреждения 

2 2 

Русский язык 1 1 

ОБЖ 1 1 

1. Э

ЭЛЕКТИВНЫЕ  КУРСЫ: 
1 1 

Технология работы с КИМами по 

математике 

0,5 0,5 

«Мир профессий» 0,5 0,5 

Предельно допустимая нагрузка при 

5- дневной учебной  неделе 
33 

 

33 
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Приложение 2 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 
на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график МБОУ  Раково - Таврической СОШ № 6 на 2018-

2019 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих органи-

зацию учебного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения со-

ставляют:  

- Федеральный Закон Российской федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»  

- Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10;  

- Устав МБОУ Раково – Таврической  СОШ №6; 

- Лицензия муниципального образовательного учреждения.  

Календарный учебный график МБОУ Раково – Таврической  СОШ № 6  принят Педаго-

гическим советом школы и утвержден приказом директора школы, согласован с Учреди-

телем. Изменения в годовой учебный график вносятся приказом директора.  

Календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные психофизиологи-

ческие особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Начало учебного года – 03.09.2018 г. 

Календарный  учебный  график 

на 2018-2019 учебный год   для  учащихся  9 класса 

МБОУ Раково – Таврической  СОШ № 6 

 

I четверть Кол-во 

недель 

Каникулы Кол-во 

дней 

Примечание  

 

01.09.2018-26.10.2018 

 

 

8 нед.  

 

27.10.2018-05.11.2018 

 

10 дн. 

 

II четверть     

 

06.11.2018– 29.12.2018  

 

 

8 нед. 

 

30.12.2018-08.01.2019 

 

10 дн. 

 

III четверть     

 

 

09.01.2019 – 21.03.2019 

  

 

10 нед. 

  

  

22.03.2019–31.03.2019 

 

  

10 дн. 

 

 

 

IV четверть     

 

01.04.2019-24.05.2019 

 

 

8 нед. 

 

  

  

Итого 34 нед.    30 дн.  

 

 
Государственная (итоговая) аттестация в 9-х  классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год.  
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3.4. Система условий реализации образовательной программы 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» государственный образовательный стандарт основного общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ основного общего образования. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования включает в себя требова-

ния к условиям реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям. Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть соз-

дание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое ка-

чество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающих-

ся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся;  гарантирующей охрану и укрепление физическо-

го, психологического исоциального здоровья обучающихся; комфортной по отношению 

к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

3.4.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Эффективность образовательного процесса зависит от ресурсного обеспечения.  

В школе проводится систематическая  работа по модернизации материально-

технической базы, которая включает: 

-  спортивный зал; 

- столовую на 70 посадочных мест; 

- предметные кабинеты – 15 

- кабинет информатики – 1 

- кабинет педагога-психолога – 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

Наименование Количе-

ство  

шт. 

Ноутбук 6 

Компьютер 10 

Проектор 4 

DVDплейер 1 

Интерактивная доска 3 

, принтер, ксерокс 2 

Кабинет химии 1 

№ Учебный  

предмет 

Кол-во посо-

бий шт. 

1 Литература 28 

2 История 20 

3 Математика 33 

4 Биология 35 

5 Русский язык 17 

6 Музыка 5 

7 Химия 34 
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Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд 

(экз.) 

Всего 

 

4562 

экз. 

% обеспеченности 

I сту-

пень 

II сту-

пень 

III сту-

пень 

 

в том числе:      

учебники 2885 100% 100% 100%  

художественная 1677 100% 100% 100%  

      

      

 

 

 

 

Здания, учебные кабинеты, пришкольный участок 

Тип здания Одно  одноэтажное, кирпичное здание 

Общая площадь 1281,0 кв.м 

Права на здание Оперативное управление договор № 21 от 18.04.2012 года 

Филиалы нет 

Учебные кабинеты 

Здание основной школы 
15 учебных  кабинетов, из них 1 компьютерный класс 

 

Пришкольный участок 

основной школы 

19367 кв. м. 

 

Мастерские Слесарная, столярная 

 

 

 

Транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Автотранспортные ср-ва 

2 

школьных 

автобуса 

Хорошее Подвоз детей 1-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Физика 18 

9 Информатика 18 

10 ОБЖ 15 

11 География 42 

12 ИЗО, черчение 15 

13 Технология 28 
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Учебно-методическое обеспечение учебного плана в 2018-2019 уч. г. 
 

 Авторы, название учебника 

 

 Издательство 

 

 Русский язык   

ФК  ГОС Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова. Русский 

язык. М.:Баласс,2011г 

9 Мнемозина  

2012гг. 

 Литература   

ФК  ГОС С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. 

Литература в 2-х частях (ч.1, ч.2) 

9 Русское слово 

2009-2012гг. 

 Иностранный язык 

(Английский язык) 

  

УМК 

«Английский с 

удовольствием» 

Биболетова М.А. Английский язык  класс.  

9 класс 

9 Титул 

2010г. 

 Алгебра   

 Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Фѐдорова 

Н.Е.,  и др. Алгебра 9 класс 

9 Просвещение 

2016,2017гг. 

 Мордкович А.Г., Семѐнов П.В  

Алгебра 9 класс 

9 Мнемозина 

2012г. 

 Геометрия   

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия 7-9 

9 Просвещение 

2010-2012,2018 

 Информатика и ИКТ   

 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ 9 класс 9 Бином 

2009-2010 

\ История 9  

 Загладин Н.В. Всеобщая история   

Новейшая история 

9 

9 

Русское слово  

2009 

 Обществознание 9  

 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. Обществознание, 9 класс 

9 Просвещение,  

2012,2013,2017,20

18гг. 

 География   

 Алексеев А. И. и др.      География. Россия. 

Хозяйство и экономические районы 

9 Дрофа,  

2009,2010гг. 

 Физика   

 Пурышева Н.С, Важаеевская  Н.Е.,  

В.М. Чаругин Физика 9 класс 

9 Дрофа 

2011 – 2014гг. 

 Химия   

 Габриелян О. С. Химия,9 класс 9 2009,2014гг. 

 Биология   
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УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

(УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ) 

№ Авторы, название учебника 

 

Класс 

 

Издательство 

 

1 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 9 

класс. Учебник для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений (VIII вид) 

9  «Просвещение» 

2018г. 

2 А.К. Аксѐнова, М.И. Шишкова. Чтение. 9 класс. Учеб-

ник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

9  «Просвещение» 

2016г. 

3 Перова М.Н.  Математика 9класс. Учебник для специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений 

(VIII вида)* 

9  «Просвещение» 

2018г. 

4 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В., Карелина И.В.  Исто-

рия Отечества * (VIII вид) 

9  «Просвещение» 

2017г. 

5 Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. География. 9класс. Учеб-

ник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид)* 

9  «Просвещение» 

2016г. 

6 Соломина Е.Н., Е.Н. Шевѐрѐва. Биология. Человек. 9 

класс. Учебник для специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений (VIII вид)* 

9  «Просвещение» 

2018г. 

7 Картушина Г.Б, Мозговая Г.Г Технология. 

 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений (VIII вид)* 

9  «Просвещение» 

2016г 

8 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Общест-

вознание, 

 

9 Изд.-во «Просвеще-

ние» 2012г. 

9 Матвеев А.П. Физическая культура  

8-9 класс, 2014г. 

 

9 Изд.-во «Просвеще-

ние» 2014г. 

 

 

3.4.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы  

Педагогический коллектив школы - это профессиональное объединение людей, 

которое обладает: 

- устойчивым взаимодействием, способствующим  прочности и стабильности в школь-

ной деятельности; 

- полифункциональностью: современный учитель одновременно выполняет функции 

учителя-предметника, классного руководителя, руководителя кружка, общественного 

 Каменский А.А. , Крикунов Е.А. ,  

Пасечник Е.В. Биология  

9 Вентана-Граф 

2009, 2014 

\ Искусство (Музыка и ИЗО) 

Музыка 

  

 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 9 класс. 9  Дрофа, 2013г. 

 Физическая культура   

 Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 кл. 9 Просвещение 

2014,2017гг. 
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деятеля; решая профессиональные задачи, педагогический коллектив выходит за рамки 

школы: формирует педагогическую культуру родителей и общества в целом; 

- структурированностью - определенной степенью четкости и конкретностью распреде-

ления функций; 

- открытостью - то есть готовностью к принятию новых педагогов. 

 

 

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных 

и начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для создания и 

передачи коллективных традиций. Каждая возрастная группа педагогов имеет свои 

сильные стороны: зрелый возраст – большой опыт, педагогическое мастерство; моло-

дой и средний возраст более современное видение своей профессии, большой оптимизм 

и желание работать. 

Сведения о повышении квалификации педагогических  

и руководящих работников 

 

№  
Ф.И.О.полность

ю 

Образо- 

вание 

Сведения 

о дипломе 

Учебное заведе-

ние, год его окон-

чания 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Курсы повышения квалифи-

кации(где, год прохождения, 

тема, кол-во часов) 

1 

Макагонова 

Наталья Ива-

новна 

Высшее 
Серия МВ 

№779313 

Ростовский госу-

дарственный уни-

верситет, 1985 г. 

Географ, пре-

подаватель 

Педагогический универси-

тет «Первое сентября», 2015 

г., «Преподавание дисцип-

лин образовательной облас-

ти «Обществознание» (спе-

циализация: история и об-

ществознание), 72 ч. ГБУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО», 

2016 г., «Стратегия иннова-

ционного развития и куль-

тура управления в образова-

тельной организации», 144ч. 

2 

Коваленко 

Ирина Алек-

сандровна 

Высшее 

Серия 

ДВС № 

1752940 

Ростовский госу-

дарственный уни-

верситет, 2002 г. 

Психолог 

Преподаватель по специаль-

ности «Психология» ГБОУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО», 

2015 г. «Сетевые техноло-

гии и системное админист-

рирование локальных сетей 

образовательных учрежде-

ний», 72 ч. Педагогический 

университет «Первое сен-

тября», 2015 г., «Преподава-

ние дисциплин образова-

тельной области «Искусст-

во», 72 ч. 

3 

Компаниенко 

Валентина Ми-

хайловна 

Высшее 
Серия ЭВ 

№ 612436 

Ростовский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 1996 г. 

Учитель исто-

рии и соци-

ально-

гуманитарных 

дисциплин 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», 2012 г., «Препода-

вание истории в школе», 72 

ч. 

4 

Макогонова Га-

лина Викторов-

на 

Высшее 

Серия 

АВС № 

0397322 

Таганрогский го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2000 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций, 2016 г., Активные ме-

тоды в педагогической и 
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г. воспитательной деятельно-

сти в условиях реализации 

ФГОС по предметной об-

ласти «Предметы начальных 

классов», 72 ч. 

5 

Соловьева Ека-

терина Никола-

евна 

Высшее 

Серия 

ВСВ № 

1826202 

Ростовский Госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет 

Учитель мате-

матики и ин-

форматики 

Педагогический универси-

тет «Первое сентября», 2015 

г.,«Преподавание образова-

тельной области «Матема-

тика» 

6 
Раевский Юрий 

Викторович 
Высшее 

Серия АТ 

№573995 

Ростовский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет, 1999 г. 

Учитель об-

щетехниче-

ских дисцип-

лин 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО, 2014 г., «Технологии 

формирования универсаль-

ных учебных действий в 

преподавании предметной 

области «Технология», 144 

ч. Педагогический универ-

ситет «Первое сентября», 

2015 г., Преподавание дис-

циплин образовательной об-

ласти искусство», 72ч. АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компе-

тенций, 2016 г. «Активные 

методы в педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС по пред-

метной области ОБЖ», 72 ч. 

7 
Бызова Вера 

Ивановна 
высшее 

ФВ № 

175764 
РГПИ 1991г 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО, 

8 
Шило Ольга 

Валентиновна 
Высшее 

Серия 

106104 № 

0003832 

ФГАОУ ВПО 

«Южный феде-

ральный универ-

ситет», 2014 г. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО, 2015 г., «Методика 

использования электронных 

форм учебников на уроках 

русского языка и литература 

в условиях ФГОС», 72 ч. 

9 
Бакрова Люд-

мила Павловна 

Непол-

ное 

высшее 

Серия ВН 

№ 

0061049 

ГОУ ВПО «Рос-

товский государ-

ственный универ-

ситет»,2004 г. 

История 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», 2015 г., «Развитие 

исследовательской культу-

ры учителя истории и обще-

ствознания в контексте 

ФГОС», 72 ч. 

10 
Белый Игорь 

Николаевич 
высшее 

МВ 

620828 

Ростовский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1985 

Учитель об-

щетехниче-

ских дисцип-

лин 

 ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», 2016 г.,»Обучение 

методам игры в шахматы» 

11 

Соловьѐва На-

талья Василь-

евна 

высшее  16/84 

ФГА ОУ ВПО 

«Южный феде-

ральный универ-

ситет», 2017 г. 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

 

12 Емельянова Высшее Серия ЖВ Ростовский-на- Учитель об- ГБОУ ДПО РО «РИПК и 
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3.4.3. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательной про-

граммы 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществ-

ляют педагог-психолог. 

Психолого-педагогическая работа проводиться в течение года соответственно го-

довому плану работы школы и плану работы педагога-психолога.  

В 2018-2019 учебном году перед педагогом-психологом ставится цель: создание 

нормальных условий для развития творческих начал, инициативы и самостоятельности 

обучающихся на уроке и во внеурочное время. Для реализации основной цели поставле-

ны следующие задачи:  

Таисия Влади-

мировна 

№678346 Дону государст-

венный педагоги-

ческий институт, 

1980 г. 

щетехниче-

ских дисцип-

лин 

ППРО», 2014 г., «Обеспече-

ние качества образователь-

ного процесса в условиях 

реализации ФГОС при обу-

чении физике», 144 ч. НОУ 

ППО «Учебный центр 

«Бюджет», 2015 г., «Акту-

альные методы в педагоги-

ческой и воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС по пред-

метной области «Геогра-

фия», 72 ч. ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 2016 г., 

«Совершенствование под-

ходов к оцениванию развер-

нутых ответов экзаменаци-

онных работ участников 

ГИА-9 экспертами террито-

риальных экспертных ко-

миссий», 24 ч. 

13 

Пичугина 

Людмила Ни-

колаевна 

Высшее 
Серия ИВ 

№488747 

Ростовский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1983 г. 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

Педагогический универси-

тет «Первое сентября», 

2015г., «Преподавание дис-

циплин образовательной об-

ласти «Математика», 72 ч. 

АНО ВПО «Европейский 

институт «Бизнес Треуголь-

ник», 2016 г. «Преподавание 

предмета «Химия» в усло-

виях реализации ФГОС» 

14 

Шмелева Люд-

мила Анатоль-

евна 

Высшее 
Серия ФВ 

№124046 

Ростовский-на-

Дону государст-

венный институт 

Учитель био-

логии 

Педагогический универси-

тет «Первое сентября», 2015 

г., «Преподавание дисцип-

лин образовательной облас-

ти «Филология» (специали-

зация: английский язык) 

15 
Соседко Ирина 

Михайловна 
высшее 

ФВ 

348922 

Таганрогский го-

сударственный 

педагогический 

университет 

1991 г 

Педагогика и 

методика на-

чального об-

разования 
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1. формирование индивидуальности каждого ученика, его психологической готов-

ности к созидательной жизни в обществе; 

2. помощь учащимся в гармоничном творческом развитии; 

3. определение и коррекция адаптивных связей обучающихся, учителей в классе, 

школе; 

4. профилактика девиантного поведения у обучающихся; 

5. профориентационная работа со старшеклассниками; 

6. психологическое просвещение обучающихся, родителей, пед. коллектива; 

7. работа с одарѐнными детьми. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

1. психодиагностика; 

2. консультативная работа; 

3. коррекционно-развивающая; 

4. психологическая, просветительская деятельность; 

5. методическая работа; 

6. психологические тренинги. 

 Основные цели деятельности психологической службы: 

1. Совершенствование психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

2. Предупреждение и профилактика школьной дезадаптации на уровнях образования. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся групп социального риска, 

групп риска развития кризисных состояний и групп суицидального риска. 

4. Повышение психологической культуры всех участников образовательного процесса: 

администрации, педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей). 

Основными направлениями деятельности психологической службы школы явля-

ются следующие: 

- обеспечение успешной адаптации к требованиям обучения на различных этапах (1,5,10 

классы); 

- проведение диагностических обследований обучающихся; 

- профилактика кризисных состояний обучающихся, злоупотребления ПАВ обучающи-

мися; 

- психопрофилактическая работа с обучающимися, их родителями (законными предста-

вителями); 

- психологическое просвещение педагогов, обучающихся, родителей (законных предста-

вителей). 

Основные направления деятельности психологической службы осуществляются в 

рамках психодиагностической, психопрофилактической, развивающей и коррекционной 

работы, психологическом консультировании и просвещении участников образовательно-

го процесса. 

Согласно Программы диагностических исследований обучающихся в течение 

учебного года проводятся групповые обследования обучающихся, в том числе по сопро-

вождению адаптационных процессов. 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса спо-

собствует снижению количества обучающихся с дезадаптацией к  школьному обучению, 

созданию психологически комфортной образовательной среды в школе, сохранению и 

укреплению здоровья школьников. 

3.4.4.  Содержание дополнительного образования в школе 
       Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и воспи-

танием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена общей 

стратегической задачей: расширение системы дополнительного образования, культурно-

эстетического образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-патриотическое 

становление личности. 
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      Важным моментом является возможность предоставления образовательных услуг не 

только учащимся школы, но и их родителям, детям, проживающим в непосредственной 

близости от школы. 

Таким образом, решая задачи обучения, развития и воспитания педагогический коллек-

тив в данном направлении: 

 осуществляет выбор форм художественного, гражданско-патриотического, нрав-

ственного воспитания; 

 реализует программы дополнительного образования, обеспечивающие раскрытие 

творческого потенциала обучающегося; 

 организует экскурсионную и поисковую работу обучающихся, направленную на 

изучение культурного наследия народа, ценностей национальной культуры; 

 создает условия для социокультурной адаптации обучающихся. 

     Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, повы-

шает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только под-

готовку обучающихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность активно 

развивать у обучающихся потребность в самообразовании. На занятиях глубже и шире 

может проводиться профориентационная работа, здесь она строится планомерно с уче-

том индивидуальных интересов, способностей  школьников. Занятия по программам до-

полнительного образования могут проводиться как в школе, так и вне школы.      Допол-

нительное образование создает условия для социокультурной адаптации школьников, 

плодотворного сотрудничества школьных учителей, обучающихся и их родителей, ра-

ботников детских культурных и спортивных учреждений. Через систему дополнительно-

го образования можно успешно решать задачи предпрофильной подготовки обучающих-

ся. 

        Организуя дополнительное образование в школе, осуществляя выбор форм прове-

дения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив ориентиру-

ется на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование 

не есть что-то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим про-

должением его. 

       Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за обновление 

содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий 

то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способ-

ностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

     Дополнительное образование реализуется  через внеурочную и внеклассную деятель-

ность, общешкольные мероприятия,  внешкольные виды деятельности: 

 
Внеклассная 

деятельность 

Олимпиады по предметам. 

Предметные недели. Кружки: «ЮИД», «Туризм», «Пресс-школа юнкоров», 

«Мир мультимедиатехнологий», школьный музей «Искатели», «Атлант»; 

секция по волейболу,  баскетболу, настольному теннису, футбол и др., под-

готовка к спортивным соревнованиям. 

 

Общешколь-

ные мероприя-

тия 

День Знаний  

День учителя 

Новогодняя елка (театрализованное представление школьников) 

Декада толерантности:  фестиваль дружбы народов «Мы вместе!» 

Месячник  военно-патриотического воспитания, посвященного Дню       

защитника Отечества «Готов к защите Отечества». 

КТД «Эстафета  добрых дел ко Дню пожилого человека» 

Декада «Вахта Памяти»  
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Праздник «Последний звонок»  

Тематические мероприятия к памятным датам 

Месячник «За здоровый образ жизни!» 

Месячник экологической безопасности 

Акция «Внимание, дети!» 

Декадники по ПДД 

«Безопасное колесо» 

Смотр отрядов ЮИД 

Уроки мужества 

Тематические экскурсии 

Работа совета школьного музея 

Спортивные соревнования 

Работа лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время 

Внешкольные 

виды деятель-

ности 

Участие в районных мероприятиях по всем направлениям.  

Экскурсии по области, в другие города России  

Спортивные соревнования различного уровня 

 
        В школе создаются необходимые условия для становления целостных ориентаций, 

ученик готовит себя к освоению системы научных знаний и выполнению профессио-

нальной деятельности.  

       Содержание дополнительного образования отвечает требованиям реализации гума-

нитарно-эстетического воздействия на обучающихся, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, внедрения проектной и поисково-исследовательской форм образования, 

интеграции научных знаний и видов деятельности, становление их гражданско-

патриотической позиции, нравственного здоровья. 

     Развитая система дополнительного образования облегчает переход к предпрофильно-

му и профильному обучению, создает основу профильности школьного образования. 

 

3.4.5. Содержание предпрофильной подготовки в школе 

       Учитывая современные тенденции развития Российского образования в плане ори-

ентирования его на предпрофильную подготовку обучающихся и индивидуализацию 

обучения в школе должен быть сформирован модульный блок, обеспечивающий данное 

направление работы. 

     Школа берет на себя ответственность по организации предпрофильного обучения в 

зависимости от реального заказа социума и выявленных приоритетов у обучающихся и 

родителей. 

     Данный модульный блок теснейшим образом был связан с  работой психологической 

службы школы по психодиагностике и выявлению потребностей в организации одного 

или нескольких профилей обучения. 

     В настоящее время деятельность педагогического коллектива  ориентирована на обу-

чающихся и родителей, имеющих потребность целевой подготовки в ВУЗы, обучающих-

ся, обладающих устойчивыми познавательными интересами в определенных областях 

знаний, сформированными общеучебными навыками, навыками самостоятельной, твор-

чески – поисковой работы: 

      Для обучающихся мотивированных к обучению школа обязана обеспечить: 

-организацию преподавания отдельных предметов на повышенном образовательном 

уровне; 

-развитие различных направлений социального обучения; 

-создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение непрерывности 

среднего и высшего или специального образования. 

      Для обучающихся с низкой мотивацией к обучению, социально дезадаптированных 

предпрофильная подготовка заключается прежде всего в оказании им помощи в самопо-

знании и самоопределении. 
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  Дополнительные занятия по учебным дисциплинам  и беседы – основные формы рабо-

ты. 

      Реализация предпрофильной подготовки обучающихся однозначно должна прово-

диться с привлечением психологической службы школы или  при поддержке   Вузов. 

В данной работе мы выделяем следующие направления: 

 предоставление школьникам знаний о самом себе: своем темпераменте, типе 

мышления, ценностных ориентаций и т.д. (через сквозную программу воспита-

тельной работы Г.Селевко «Самосовершенствование личности»). Данная работа 

ведется  классными руководителями с использованием следующей формы рабо-

ты: анкетирование, тренинговые групповые занятия, индивидуальные беседы, 

тестирование; 

 представление школьникам всесторонних знаний о различных профессиях; дан-

ная работа может вестись как в рамках традиционной профориентации, так и че-

рез проектную деятельность обучающихся. 

 предоставление школьникам знаний о потребностях региона в кадрах; обеспечи-

вается через сотрудничество с муниципальными службами занятости, органами 

местного самоуправления, различные формы партнерства с производством и 

предприятиями; 

 организация работы с родителями через выявление интересов семьи в выборе 

профессии школьниками. 

      Обязательным условием организации профильной и предпрофильной подго-

товки является сохранение общеобразовательной подготовки и введение про-

фильной подготовки, ориентированной на выявление интересов и способностей 

обучающихся с  обязательным формированием «Портфолио ученика». 

 

3.4.6. ПРОГРАММА   ФОРМИРОВАНИЯ   КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО   И   БЕЗО-

ПАСНОГО ОБРАЗА   ЖИЗНИ 

 

           Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа   жизни  

обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, лично-

стных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

          Программа   формирования   культуры   здорового   и  безопасного  образа   жизни  

на ступени основного общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказываю-

щих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер-

вого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением небла-

гополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в подрастковом возрасте комплексы знаний, уста-

новок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения подростков к своему здоровью, существенно от-

личающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта нездоровья (за исключением детей с серьѐзными хроническими за-

болеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным обра-
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зом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезнен-

ные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отноше-

ния к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐн-

ком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удов-

летворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое буду-

щее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего 

и будет сопротивляться невозможности осуществления своих ж е-

ланий). 

         Наиболее эффективным путѐм  формирования    культуры   здорового  

 и  безопасного    образа   жизни   является направляемая  и  организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) само-

стоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ре-

бѐнка в школе, развивающая способность понимать  своѐ состояние, знать 

способы  и  варианты рациональной организации режима дня  и  двигатель-

ной активности, питания,  правил личной гигиены.  

         Однако только знание основ  здорового    образа   жизни   не обеспечи-

вает  и   не гарантирует их использования, если это не  становится необходи-

мым условием ежедневной  жизни   ребѐнка в семье и школе.  

         При выборе стратегии воспитания  культуры  здоровья в  подрастковом 

возрасте необходимо, учитывая психологические  и  психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из 

того, что формирование    культуры    здорового    и   безопасного   образа  

жизни - необходимый  и   обязательный компонент здоровье сберегающей ра-

боты школы, требующий  соответствующей здоровье сберегающей организ а-

ции всей  жизни   школы, включая еѐ инфраструктуру,  создание  благоприят-

ного психологического  климата,  обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно -оздоровительной работы, ра-

ционального питания.  

       Одним из компонентов  формирования    культуры    здорового  и   безо-

пасного   образа    жизни   является просветительская работа с родителями (за-

конными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 

представителей)  к совместной работе с детьми, к разработке  програм-

мы  формирования    культуры    здорового    и    безопасного   образа   жизни. 

      Разработка   программы    формирования    культуры    здорового  и   безо-

пасного   образа   жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации 

должна строиться на основе научной  обоснованности, последовательности, 

возрастной  и  социокультурной адекватности, информационной безопасно-

сти и  практической целесообразности.  

Задачи  программы:  

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии  на здоровье позитивных и не-

гативных эмоций, получаемых от  общения с компьютером, просмотра теле-

передач, участия в  азартных играх;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной  безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей  (сниженная двигательная актив-

ность, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и 

причинах  возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков  и  

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на  здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры  здо-

ровья  и    здорового   образа   жизни: научить выполнять правила личной ги-

гиены  и   развить готовность на основе их использования самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье;  
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, ан а-

лизировать и контролировать свой режим дня;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позв о-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанны м с особенно-

стями роста  и   развития. 

Организация работы  по  формированию   у обучающихся  культуры    

здорового    образа  жизни:   

   Первый этап  - анализ состояния  и  планирование работы школы по дан-

ному направлению, в  том числе по:  

 организации режима дня  обучающихся, их нагрузкам, пита-

нию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированно-

сти  элементарных навыков гигиены, рационального питания 

и  профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы школы  с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе школы  с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обу-

чающихся на ступени основного  общего образования.  

Второй этап  - организация работы школы по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на  формирование   ценности здоровья  и  здорового  образа   жизни, включа-

ет: 

 внедрение в систему работы школы  дополнительных образовательных 

программ, направленных на  формирование   ценности здоровья  и  

 здорового    образа  жизни, которые должны носить модульный харак-

тер;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения  и  укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду  здорового    образа   жизни; 

 создание   в школе общественного совета по здоровью,  включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, роди-

телей (законных представителей), представителей детских физкультур-

но-оздоровительных клубов.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и 

родителями (законными представителями),  направленная на повышение ква-

лификации работников школы и повышение уровня знаний роди телей (за-

конных представителей)  по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей, 

включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.;  

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (за-

конных представителей) необходимой научно -методической 

литературы;  
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 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов 

и родителей (законных представителей) к совместной  работе 

по проведению оздоровительных мероприятий  и  спортивных 

соревнований.  

       Системная работа на ступени основного общего образования по  форми-

рованию    культуры    здорового    и    безопасного  образа   жизни   может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по  созданию  здоровье сбере-

гающей инфраструктуры, рациональной организации учебной  и  внеучебной  

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просвети-

тельской работы с родителями (законными представителями)  и должна способ-

ствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и  

укреплению у них здоровья.  

Здоровье сберегающая инфраструктура  школы включает:  

1. соответствие состояния и содержания здания и помещений школы сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

2. наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

3. организацию качественного горячего питания обучающихся , в том 

числе горячих завтраков;  

4. оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок нео б-

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

5. наличие помещений для медицинского персонала;  

6. наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, меди-

цинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока  возлагается на адми-

нистрацию школы.  

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучаю-

щихся, направленная на повышение эффективности учебного процеса, сни-

жение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

 и  объѐму учебной  и  внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках  и   спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных  воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся (и с-

пользование методик, прошедших апробацию);  

 введение любых инноваций в учебный процесс только  под 

контролем специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию  техни-

ческих средств обучения, в том числе компьютеров и  аудио-

визуальных средств;  

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенно-

стей развития: темпа развития и темпа деятельности);  

 ведение систематической работы с детьми с ослаблен ным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями  здоро-

вья, посещающими специальные медицинские  группы  под 

строгим контролем медицинских работников.  
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Эффективность реализации этого блока зависит от дея тельности каждого пе-

дагога. 

Эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации  двигательного ре-

жима обучающихся, нормального физического развития и двигательной по д-

готовленности обучающихся  всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

формирование культуры здоровья, включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися  всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков  физи-

ческой культуры;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  

 организацию физкультминуток  на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание  условий 

для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно -оздоровительных меро-

приятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы , учителей физиче-

ской культуры, медицинских работников, педагога -психолога, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных  программ предусматрива-

ет: 

 внедрение в систему работы школы   программ, направленных на  фор-

мирование   ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни   в каче-

стве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐн-

ных в учебный процесс;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников  и  т. п.;  

 создание   общественного совета по здоровью, включающего предста-

вителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (з а-

конных представителей);  

   Программы, направленные на  формирование   ценности  здоровья  и  здо-

рового   образа   жизни, предусматривают разные  формы организации заня-

тий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья;  

 факультативные занятия;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд ников, 

викторин, экскурсий и т. п.  

Просветительская работа с родителями  (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным  вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторам,  положительно 

и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

 приобретение для родителей (законных представителей) необхо-

димой научно-методической литературы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей  (закон-

ных представителей) по проведению спортивных соревнований, 
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дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т.д.  

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни  

  

Направление 

формирова-

ния здорового 

образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирова-

ния культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здорового об-

раза жизни 

Здоровье физическое, стремление 

к здоровому образу жизни, здоро-

вье нравственное, психологиче-

ское, нервно-психическое и соци-

ально-психологическое 

У обучающихся сформировано ценност-

ное отношение к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей. 

Обучающиеся имеют представления о фи-

зическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека. 

Обучающиеся имеют личный опыт здоро-

вье сберегающей деятельности. 

Обучающиеся имеют  представления о 

роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда 

и творчества. 

Обучающиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здо-

ровье сбере-

гающей ин-

фраструктуры 

школы 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиями охраны здо-

ровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образователь-

ного процесса 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности. Ценность ра-

циональной организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Положительное отношение к дви-

гательной активности и совер-

шенствование физического со-

стояния. 

Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, на секциях) 

Рациональная и соответствующая органи-

зация уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образова-

ния. 

Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

школы программ, направленных на фор-

мирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс 

Просветитель-

ская работа с 

родителями 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности семейного вос-

питания 

Эффективная совместная работа педаго-

гов и родителей по проведению спортив-

ных соревнований, дней здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и 

т.п. 
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3.4.7. Программа экологического воспитания школьников 

                                                             

Актуальность программы 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества приве-

ли школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых 

сторон научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от 

прежних достижений в этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитатель-

ный процесс. В соответствии с Концепцией развития школы центральное место в воспи-

тательной системе занимает формирование у обучающихся экологической культуры, ко-

торая складывается из ответственного отношения: 

 к природе (экология природы),  

 к себе как составной части природы (экология здоровья),  

 к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).  

        В школе накопилась определенная система воспитания. Накоплен положительный 

опыт работы по экологическому воспитанию обучающихся, совместной деятельности 

педагогов школы и родителей, сложилась система дополнительного образования на базе 

школы. Есть необходимость приведения накопительного, положительного опыта в 

стройную систему, которая позволит сделать процесс воспитания непрерывным, а значит 

и более эффективным. 

Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу, Программа 

экологического воспитания школьников очерчивает основные направления и формы 

деятельности по формированию личности, обладающей экологической культурой и эко-

логическим мышлением.  

Программа призвана объединить все воспитательные структуры школы, обеспе-

чивающие развитие детей, предусмотрев методическое обеспечение ее выполнения, а 

также преемственность в воспитании обучающихся.  

Цель и задачи Программы 
Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации личности на 

пользу себе и обществу.  

Задачи:  
 воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности;  

 формирование экологического мышления и экологической культуры обучающих-

ся;  

 развитие таланта и способностей как особой ценности;  

 формирование здорового образа жизни обучающихся.  

Прогнозируемый результат 
Результат экологического воспитания – воплощение модели выпускника, обладающего 

экологической культурой. 

 Содержание Программы экологического воспитания 
Программа экологического воспитания школьников включает следующие   направления 

воспитательной деятельности: «Экология природы», «Экология здоровья», «Экология 

души». Каждое из них ориентировано на приобщение обучающихся к тем или иным об-

щечеловеческим ценностям. 

Направление «Экология природы» 

  
Подросток 

(9 классы) 

Цель: 
Воспитание у подрастающего поколения экологически целесооб-

разного поведения как показателя духовного развития личности 

Задачи: Формировать потребность проявлять активность в решении эко-
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логических проблем. Формировать познавательные, практические 

и творческие умения экологического характера. 

Общешкольные 

творческие дела 

Тематический праздник «День птиц»; Экологические акции «Жи-

вой родник», «Пакетам нет!», «Не сжигайте, люди, листья!», 

«Живая вода», «Мусор – это серьезно!», «Живи, родник!»; Кон-

курс экологических сказок; Конкурс экологических агитбригад. 

Формы работы с 

классом 

Общение с природой 

Выезды на природу с маршрутными наблюдениями.  Исследова-

ния в Зимнем саду школы. Обследование флоры и фауны местной 

территории.  

Экологические игры 

Знатоки природы. Путешествие в мир природы. Знакомые незна-

комцы. Поиск нарушителей природы.  

Экологические проекты  

Экологическая почта. Не проходите мимо! Красная книга Ростов-

ской области. Чистый двор. Школьный дворик. Чистое село.  

Классные часы, беседы  

«Охрана природы – твоя обязанность», «Эта хрупкая планета», 

«Страницы любопытных фактов», «Природа родного края», 

«Красная книга Ростовской области», «Деревья разные бывают», 

«Памятники животным». 

Досуговая деятель-

ность 

Кружок «Юный эколог». 

Познавательные программы «Зимняя сказка» и др. 

Видеолекторий: познавательные программы «Защитим природу», 

«Сохраним планету», «А сердце чистейшей породы» и др. 

Работа с семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе»; 

Экологические акции «Чистый хутор», «Не сжигайте, люди, ли-

стья!», «Мусор – это серьезно», «Школьный двор», «Посади де-

рево». 

Заповеди 

Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом приро-

ды. Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. Посади и 

вырасти дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись к 

таинствам природы. Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, 

помни – придется воды напиться. Будь готов всегда встать на за-

щиту своих младших братьев.  

Предполагаемый 

результат 

Знание ребятами причин экологических проблем и способов вы-

хода из них. Активное отношение обучающихся к защите прав 

людей на качество среды обитания, рост их самостоятельных 

инициатив.  

Направление «Экология здоровья» 
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Направление «Экология души» 

  Подросток 

(9 классы) 

Цель Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности 

школьника 

Задачи Воспитывать ответственное отношение к учению, развивать по-

знавательную активность обучающихся. Воспитывать чувство на-

циональной гордости, бережное отношение к памятникам истории 

и культуры, гражданскую ответственность за свое поведение. Раз-

вивать духовный мир школьника, его творческое мышление, спо-

собности и задатки. Осознавать собственную значимость в окру-

жающем мире.  

Общешкольные 

творческие дела 

Предметные олимпиады. Деятельность органов детского само-

управления. 

Формы работы с 

классом 

Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театра и обсуждение 

спектаклей. Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков. Акция доброты и милосердия. 

Классные часы, беседы.  

«Люблю тебя, мой край родной», «Моя родословная», «Жизнь за-

мечательных людей», «Мои земляки», «Учиться с увлечением. 

Возможно ли это?», «Наши Читательские Интересы», «Из истории 

праздников», «В мире профессий», «Ребенок и его права», Встре-

чи с интересными людьми.  

Досуговая дея-

тельность 

Концертные программы к различным праздникам. Школьный му-

зей: экскурсии; поисковая работа; встречи с участниками, тру-

женниками тыла и детьми войны; музейные уроки и тематические 

занятия  «Наши истоки», «Учителями славится Россия» и др. 

Просмотр и обсуждение фильмов нравственно-этической пробле-

матики. 

Работа с семьей Помощь в организации и проведении праздников. Посещение те-

атра, выставок, Поисковая работа в музее школы. 

Заповеди Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих в нем, 

его прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и культуру своего 

народа. Помни: каждый человек имеет задатки; развивай их!  Ка-

ждое дело – творчески, иначе – зачем! Раскрой себя в любой ини-

циативе. 

Предполагаемый 

результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение лич-

ной учебной перспективы, умение совершенствовать и применять 

свои знания. Осознание необходимости изучения, сохранения и 

преумножения историко-культурного, духовного наследия Роди-

ны, верность гражданскому долгу. Гуманистическая направлен-

ность личности учащегося, понимание им ценности человеческой 

жизни, уважение человеческого достоинства, способность к со-

страданию, доброжелательность. Осознание учащимися необхо-

димости познания прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окру-
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жающего мира. 

 Мониторинг 
С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика 

уровня воспитанности и анкетирование обучающихся. В определении уровня воспитан-

ности используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является 

отношение к природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле,  к 

растениям, к животным, стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятель-

ности и труде,  оказать помощь природе. 

3.4.8. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы осуществляется на основе нормативного подушевого финансирова-

ния. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми-

рования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответст-

вии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого фи-

нансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образователь-

ном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, ко-

личеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отра-

жается в смете образовательной организацией. 

3.4.9. Сетевой график реализации образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Нормативн

о-правовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования основ-

ной образовательной программы  школы 

 

До 20 мая 

2018 г., корректи-

ровка ежегодно 

2. Утверждение основной образовательной программы  

школы 

30 мая  2018 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

ежегодно 
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4. Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры МБОУ Ра-

ково – Таврической  СОШ № 6 с учѐтом требований к ми-

нимальной оснащѐнности учебного процесса (например, по-

ложений о информационно-библиотечном центре, школьной 

мастерской, учебном кабинете и др.) 

До 1 сентября 

2018 г. 

5. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип-

лин, модулей; 

До 30 августа 

2018г. 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

Май-август 

2018 

II. Финансов

ое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

октябрь – май 

2018, 2019 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе сти-

мулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров преми-

рования 

Июнь, август, 

январь -2018, 2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

Август-

сентябрь 2018 

III. Органи-

зационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур уч-

реждения по подготовке и введению ФГОС  

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Май-сентябрь 

2018 

3. Разработка и реализация  системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май-август 

2018 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления МБОУ Раково - Таврической 

СОШ № 6 к проектированию основной образовательной 

программы основного  общего образования 

До 1 сентября 

2018г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС  общего образования для основной школы 

Май-август  2018 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих работни-

ков образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС ООО 

Апрель-август еже-

годно 

3. Разработка (корректировка) плана методической ра-

боты (внутришкольного повышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

До 1 сентября еже-

годно 

V. Инфор-

мационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материа-

лов о введении ФГОС ООО 

систематически 

2. Широкое информирование родительской общест-

венности о порядке перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по во-  В течение  
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просам введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основно-

го общего образования 

учебного года еже-

годно 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и ре-

зультатах введения ФГОС ООО 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических ра-

ботников: — по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени  

— по использованию интерактивных технологий 

В течение учебного 

года 

VI. Матери-

ально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС  ООО 

Май  2018 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС ООО 

Июнь-

сентябрь  2018. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических ус-

ловий требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами: 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников обра-

зовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 
 


