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1. Целевой раздел образовательной программы  

1.1 . Пояснительная записка  

Образовательная программа школы строится на основе документов:    

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 

2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» -

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

для 5 -11 классов;  

- Приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 

№1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года»;  

-        Устав МБОУ "Сергачская СОШ № 1"  

Образовательная программа:    

- является нормативным документом, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные и методические аспекты образовательной деятельности 

на текущий учебный год;    

- разрабатывается школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов, рассматривается и принимается на заседаниях Совета 

   

школы,  вводится в действие приказом директора школы;  

- конкретизирует основные образовательные программы и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

применительно к типу и виду школы, составу обучающихся, образовательным 

потребностям участников образовательного процесса;    

- гарантирует возможность достижения результатов обучения, планируемых 

основными образовательными программами, и не может ограничивать права 

обучающихся на получение доступного качественного образования;    

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива школы.   

1.2 Цели реализации образовательной программы  

Целями реализации образовательной программы МБОУ "Сергачская СОШ № 

1" в соответствии с требованиями ФК ГОС являются:    

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
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В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Познавательная деятельность    

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно- следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому.  

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно -коммуникативная деятельность  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность    

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния.  Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей.  

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

Образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
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руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

• формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

• овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и 

 лекционно-лабораторной   исследовательской деятельности. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,  связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

 Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 
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• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый.  

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы    

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФК ГОС являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных  процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа  

аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация.  

 Организация и содержание оценочных процедур    

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 

в обучении. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
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письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в журнале и 

дневнике.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

  Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской  

 Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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2. Содержательный раздел образовательной программы  

2.1. Программы учебных предметов, курсов 6- 9 классы  

 

Предмет Класс Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Русский язык 6-9 Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык. 

5-9 классы / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. – М.:  

Просвещение, 2010. 

Литература 6-9 Программы общеобразовательных   учреждений. 

Литература. 5-11 классы /   Под ред. В.Я. Коровиной. - М.:   

Просвещение, 2009.  

Иностранный язык 6-9 Английский язык. Рабочая программа предметной линии 

учебника Кузовлева В.П. 5-9 классы. М., «Просвещение», 

2012 г. 

Алгебра 6-9 Сборник рабочих программ, «Алгебра 7-9». М., 

«Просвещение»,2011 год. Составитель: Т.А. Бурмистрова. 

Геометрия 6-9 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2011. 

Информатика и 

ИКТ 

6-9 Программа курса Информатика и ИКТ для основной школы 

(8-9 классы) / Л.Л. Босова. – М.: Бином. Лаборатория базовых 

знаний, 2012. 

История России 6-9 Рабочие программы курса для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений. История России   6-9 

классы. Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. М, 

«Просвещение», 2011 год. 

Всеобщая история 6-9 Рабочие программы курса для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  Всеобщая история.   5-9 

классы. Авторы: А.А. Вигасин, О.С. Сороко-Цюпа. М, 

«Просвещение» ,2011.  

Обществознание 6-9 Обществознание. Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М. «Русское слово», 2012 

г. 

Экономика 6-9 Экономика. Учебная программа основного общего 

образования для 5-9 классов образовательных организаций. 

Авторы: Гребенева Г.И., Плетенева О.В., Симонов И.А. Н. 

Новгород, НИРО, 2014г 

География 6-9 Программы общеобразовательных учреждений. География. 6-

9, 10-11 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М., 

«Просвещение»,2009 год. 

Биология 6-9 Программа курса «Человек и его здоровье», Авторы: 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. М., «Вентана-Граф», 2010 год. 

 Программа основного общего образования по биологии для 9 

класса. «Основы общей биологии». 

И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова и др. М., «Вентана-Граф», 
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2010г 

Физика 7-9 Программы для общеобразовательных учреждений.  

Физика. Астрономия. 7-11 классы / Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин. – М.: Дрофа, 2010. 

Химия 8-9 Габриелян О.С. Химия: Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ. -  М.: Дрофа, 2010. 

Мировая 

художественная 

культура 

8-9 Мировая художественная культура: программа для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы. / 

Составитель Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2010 

Технология 6-9 Программы основного (общего) образования. Технология.  

7-9 классы / М.В.  Хохлова П.Ф. Самородский, Н.В.  

Синица, В.Д. Симоненко.  – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Черчение 8-9 Образовательная программа по черчению для 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Автор: Тужилкин А.Ю., 

Вздорова Н.А. ГБОУ ДПО НИРО, Н. Новгород, 2012г. 

Физическая 

культура 

6-9 Матвеев А.П. Физическая культура: Программа для ОУ. – М.: 

Просвещение,2008. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6-9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

 

2.2. Общая характеристика учебных предметов  

2.2.1. Русский язык  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является  

средством общения и формой передачи информации, средством хранения, усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы.     

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России.    

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. системе школьного образования. Учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Цели обучения  
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Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного,когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и  

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных  

            нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые  факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие, создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 

деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка ,совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные 

(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию).    

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку    

I. Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,    

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. К концу 9 класса учащиеся должны 

овладеть следующими умениями и навыками:  
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- производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический;    

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого т  екста; - определять 

стиль и тип текста;  

- соблюдать все основные нормы литературного языка.  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их    

в соответствии с изученными пунктуационными правилами; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.    

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять  

 орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов.  

Правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

 По связной речи.  Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и  

типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по 

одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочинения 

публицистического характера. Писать заявление, автобиографию.  

 Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять 

различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные 

темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.  

2.2.2 . Литература  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в 

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего 

невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 

нации и человечества.    

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, формирование 

умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только 

при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 
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вкус, необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и умений, 

отвечающий возрастным особенностям учащегося.    

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико -литературных понятий:  

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;  

- выразительное чтение художественного текста;  

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, 

с творческим заданием);    

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;  

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;  

- анализ и интерпретация произведения;  

- составление планов и написание отзывов о произведениях;  

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений;    

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена 

традициями школьного образования и глубинной связью коммуникативной и 

эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все богатство 

национального языка, что требует внимания к языку в его художественной функции, 

а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры.  

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества.    

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе 

решаются задачи предпрофильной подготовки учащихся, закладываются основы 

систематического изучения историко  -литературного курса.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.  

Цели обучения    

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

  

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие аналитического мышления, понимания авторской позиции, эмоционального 

восприятия; формирование начальных представлений читательской культуры и 
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специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

  Задачи изучения литературы:  

 познакомиться с такими направлениями русской литературы и их 

представителями, как: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм;  

 сформировать знания о программных произведениях, изучаемых в 9 классе;  

 научить самостоятельно анализировать лирическое произведение, эпизод из 

эпического и драматического произведения, сопоставлять образы, писать 

сочинение-характеристику одного персонажа, сопоставительную 

характеристику, групповую характеристику, обобщающую характеристику;  

 развивать общеучебные навыки, такие как: составление конспекта лекции, 

статьи учебника, простого, сложного, цитатного, развёрнутого и тезисного 

планов, ответ на проблемный вопрос, подготовка сообщения на заданную тему, 

доклада¸ реферата, работа над проектной работой.  

Требования к уровню  подготовки обучающихся  

В результате изучения литературы обучающийся должен  

  Знать/ понимать  

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных  

 направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь  

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение и сопоставление; 

• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

 развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 
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таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• составление плана, тезиса, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной  

форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

  2.2.3. Иностранный язык (английский)  

В процессе обучения английского языка развивается – коммуникативная компетенция на 

английском языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной,  

 компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:  

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем чтобы 

школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2 /  

 PreIntermediate);  

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 

примерной программой для данного этапа; — социокультурная компетенция — 

школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский 

язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную  

 страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления  

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; — 

компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.;  

— учебно-познавательная компетенция — развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т. п.), 

развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами «иностранный язык»: 

понимание роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 

культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации;  
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 воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи  

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в 

связи   с прочитанным или прослушанным школьники продолжают учиться вести 

следующие виды диалога:    

- диалог этикетного характера  

- диалог-расспрос  

- диалог-побуждение к действию  

- диалог-обмен мнениями  

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее сформированных) 

развитие следующих умений:    

1) Для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и закончить 

разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о непонятом; выражать 

благодарность в процессе совместной деятельности; вежливо отказать / согласиться 

на предложение собеседника.    

2) Для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; брать / 

давать интервью.    

3) Для ведения диалога побудительного характера: дать совет, принять или не 

принять совет; пригласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность 

/ отказаться принять участие в ней, объяснить причину отказа.    

4) Для ведения диалога - обмена мнениями: выразить свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / неодобрение / 

сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения собеседника, 

выражая личное отношение к предмету обсуждения, выразить свою эмоциональную 

оценку: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. п.; участвовать в дискуссии 

по предложенной или интересующей проблеме в рамках обозначенных программой 

тем, используя аргументацию, убеждение.  

Умения монологической речи    

При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:    

- Делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и 

настоящем (в пределах программного материала), используя при этом основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), 

сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными суждениями и 

используя для этого наиболее распространенные речевые клише;    

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в 

соответствии с предложенной ситуацией; - передавать содержание / основную мысль 

прочитанного или услышанного с опорой и без опоры на текст / заданные вопросы;  

- делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным / услышанным, 

выражая свое отношение к событиям, фактам, персонажам текста; - рассуждать о 

проблемах, интересующих подростков.    

Умения письменной речи    
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При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:    

- заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста;  

- - делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности;  

- заполнять анкету, формуляр, указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту;     

- писать краткое сообщение, описание событий, людей с использованием 

оценочных суждений.    

Рецептивные речевые умения.  

 Умения аудирования  

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сформированными ранее) 

школьники учатся:    

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, 

жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь собеседника в процессе 

непосредственного общения, а также основное содержание разговора между 

носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе;    

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов 

в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью, рекламно-

информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст;    

- воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию 

в аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях на вокзале, в 

аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения 

ее полезности / достоверности.                                                                                                                                      

Умения чтения    

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты разных 

жанров с различной глубиной понимания их содержания: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение) и 

с извлечением нужной или интересующей информации (просмотровое или поисковое 

чтение). Словарь используется по мере необходимости независимо от вида чтения.  

Школьники учатся:    

1) читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, 

жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, отрывки из художественной 

прозы, короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, 

вывески, меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, расписания 

движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова.    

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

- определять тему (о чем идет речь в тексте);  

- выделять основную мысль;  

- выделять главные факты, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста;  
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- разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части;  

- озаглавливать текст, его отдельные части;  

- догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку;    

- игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста;  

- пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем;  

- читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных 

типов, жанров и функциональных стилей.    

В ходе изучающего чтения школьники учатся:    

- полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

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

тексте;   

- обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию;  

- комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

-  читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей 

информации.    

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся:    

- просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска 

конкретной информации;  

- оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости 

для решения поставленной коммуникативной задачи.    

Социокультурная компетенция.  

К концу обучения в 9 классе школьники должны:    

- иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире как 

средстве межличностного и межкультурного общения; 

 - знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого   языка, 

такие, как названия наиболее популярных газет, телеканалов, молодежных журналов и т. д.;  

 - иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке: 

территория, население, географические и природные условия, государственный флаг, 

столица, основные праздники, государственное устройство (на примере Великобритании), 

средства массовой информации;  

- знать о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно известных 

национальных центрах и памятниках, известных представителях литературы, кино, театра, 

музыки, известных ученых, знаменитых гуманистах, политиках, произведениях 

классической литературы; 

- уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе России в 

мировую культуру, о национальных традициях, отмечая сходство и различие в традициях 

России и некоторых англоговорящих стран, рассказывая о своем крае, своем городе / селе;  

 - уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою 

школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, 



 

17  

  

экологии и др.) в пределах изученной тематики.                                                                                                         

Учебно -познавательная и компенсаторная компетенции.  

Наряду с умениями и навыками, сформированными на предыдущих ступенях обучения, у 

школьников формируются умения:    

- пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация;  

- выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных 

сообщений;  

- использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты 

и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; - использовать 

также языковую и контекстуальную догадку в процессе восприятия речи на слух и 

при чтении;   

 - осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника ( Progress Check);  

- участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

планируя и осуществляя ее;  

- самостоятельно поддерживать уровень владения английским языком, а при 

желании и   углублять   его,   пользуясь   различными   техническими   средствами   

(аудио-, видеомагнитофоном, компьютером), а также печатными источниками, в том 

числе справочниками и словарями.                                                                                                                                      

Языковая компетенция.    

(Рецептивный лексический и грамматический материал дается курсивом)                                 

Графика и  орфография, произносительная сторона речи.  

Правила чтения и орфография на основе усвоенного ранее и нового лексического материала, 

изучаемого в 6 -9 классах.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка. Соблюдение 

словесного и фразового ударения. Соблюдение интонации различных типов предложений.  

Выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации.    

Лексическая сторона речи.    

К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет 1000 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, а также новые 

слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов.    

Объем рецептивного словаря, увеличивающегося за счет текстов для чтения, составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум.  

2.2.4. Алгебра  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:    

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 
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алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального   

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов  алгоритмической  культуры, 

 пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 математической речи; 

 сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 внимания; памяти; 

 навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального  

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание: 

 культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 волевых качеств; 

 коммуникабельности; 

 ответственности. 

Задачи учебного предмета  

 Математическое образование в  основной  школе  складывается  из  следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах рамках 

указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул 
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных   предметов, окружающей реальности; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 
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 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 
 важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 
 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 

2.2.5. Геометрия  

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 

необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т. д.) и курса 

стереометрии в старших классах.    

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач.    

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию  

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется 

постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на 

всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания  

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать  

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;  

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели  математическую  науку к  необходимости 

расширения понятия числа;  

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры   

статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
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• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь  

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

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

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

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

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

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

• решать геометрические задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и  

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин   

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений  геометрическими  инструментами (линейка,  угольник, циркуль, 

транспортир). 

  2.2.6. Информатика  

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых обязательным минимумом содержания образования по информатике.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. 

Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания 

информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие понятия как: 

информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления.    

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не 
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только для формирования функциональной грамотности, социализации школьников 

последующей деятельности выпускников, но и для повышения эффективности 

освоения других учебных предметов. В связи с этим, а также для повышения 

мотивации, эффективности всего учебного процесса, последовательность изучения и 

структуризация материала построены таким образом, чтобы как можно раньше 

начать применение возможно более широкого спектра информационных технологий 

для решения значимых для школьников задач.  

Программой предполагается проведение непродолжительных практических работ 

(20-25 мин), направленных на отработку отдельных технологических приемов, и 

практикумов – интегрированных практических работ, ориентированных на 

получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для 

учащихся. Содержание теоретической и практической компонент курса информатики 

основной школы должно быть в соотношении 50х50. При выполнении работ 

практикума предполагается использование актуального содержательного материала и 

заданий из других предметных областей. Как правило, такие работы рассчитаны на 

несколько учебных часов. Часть практической работы (прежде всего 

подготовительный этап, не требующий использования средств информационных и 

коммуникационных технологий) может быть включена в домашнюю работу 

учащихся, в проектную деятельность; работа может быть разбита на части и 

осуществляться в течение нескольких недель.    

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности.  

Цели  

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного  отношения к полученной 

информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.   

Требования к уровню подготовки  
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В результате изучения информатики и информационных технологий ученик  

должен   

знать/понимать 

   

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;   

• назначение и функции, используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь  

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

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

простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

  создавать и  использовать  различные  формы  представления  информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности  

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

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать записи в 

базе данных;  

  создавать презентации на основе шаблонов;  

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

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой 

камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни  для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей,  

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 
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• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной  

работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

2.2.7 . История России  

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи с этим 

особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Деятельность людей развёртывается в историческом времени и историческом 

пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. В программе в 

целостном и систематизированном виде рассмотрены следующие ключевые аспекты 

данной деятельности:  

— экономическая история России: развитие материального производства, эволюция 

трудовой и хозяйственной деятельности, изменение характера экономических 

отношений;   

— социальная история России: формирование, структура и эволюция этнических, 

конфессиональных, социальных и других общностей; динамика социальных 

взаимоотношений и социальных конфликтов;    

— политическая история России: зарождение и эволюция российской 

государственности, её исторические формы и типы; механизмы и модели 

функционирования и смены власти, взаимодействия власти и общества на разных 

этапах развития; основные вехи политической истории;    

— история внешней политики России: динамика статуса страны в системе 

международных отношений; особенности взаимодействия с различными народами и 

государствами; причины, ход и последствия важнейших военных конфликтов;    

— социокультурная история России: развитие и важнейшие особенности культуры 

многонационального российского народа; эволюция научных знаний и системы 

образования; принятие, усвоение и творческое развитие традиционных религий 

народов России; вклад народов России в мировую культуру; история повседневной 

жизни и быта представителей различных слоёв российского общества; эволюция их 

ценностных ориентиров, потребностей, мотивации, картины мира  .  

Курс сочетает историю государства и населяющих его народов. Он даёт 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 

внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими 

процессами мировой  

истории. При изучении всех разделов курса предполагается обращение учащихся к 

материалу по региональной истории.    
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  Требования к уровню подготовки обучающихся  

Обучающиеся должны:  

Знать/понимать: историческую карту с опорой на легенду; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе; правила поведения в опасных жизненных ситуациях; 

правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях 

информационного общества; схемы, планы и другие символы.    

Уметь: указывать хронологические   рамки и  периоды  ключевых  процессов,  а  также  даты 

важнейших событий отечественной истории;   рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т.п. составлять описание исторических событий, 

памятников; сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; действовать, предотвращая опасные   жизненные ситуации; найти, отобрать 

нужную информацию, усвоить ее , интерпретировать, использовать для личностного 

развития, для решения социальных задач; вести диалог; отбирать и использовать языковый 

материал для безопасного поведения в обществе.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

К концу 9 класса обучающиеся должны:  

Знать/понимать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной истории; историческую обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; правила 

поведения в опасных жизненных ситуациях; правила безопасности при использовании как 

традиционных, так и новых технологий познавательной, коммуникативной и созидательной 

деятельности в условиях информационного общества; схемы, планы и другие символы.    

Уметь: устанавливать причинно -следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия; представлять  результаты  изучения  

исторического материала  в  формах  конспекта, рецензии, доклада; действовать, 

предотвращая опасные жизненные ситуации; найти, отобрать нужную информацию, усвоить 

ее , интерпретировать, использовать для личностного развития, для решения социальных 

задач; отбирать и использовать языковый материал для безопасного поведения в обществе, 

правила безопасности при использовании как традиционных, так и новых технологий 

познавательной, коммуникативной и созидательной деятельности в условиях 

информационного общества; схемы, планы и другие символы. 

 Уметь: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной истории; группировать факты по различным признакам; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия; соотносить год с 

веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

анализировать  историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); действовать, предотвращая опасные 

жизненные ситуации;  
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найти, отобрать нужную информацию, усвоить ее, интерпретировать, использовать для 

личностного развития, для решения социальных задач; вести диалог; отбирать и 

использовать языковый материал для безопасного поведения в обществе.  

2.2.8. Всеобщая история  

  Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции:  

— информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 

исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости 

конкретного курса всеобщей истории;    

—   организационно-методическую функцию, которая  позволяет  с  учётом  целей, 

особенности фундаментального ядра содержания курса спроектировать 

образовательную деятельность и обеспечить достижение высокого качества освоения 

учебного содержания, решать задачи социализации учащихся средствами учебного 

предмета «История»;    

— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся 

знанием основных явлений, процессов и социальных закономерностей, 

происходящих на протяжении всей истории человечества. Это знание 

подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней 

социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы 

прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего.    

  Задачи изучения истории в современной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;    

— овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом  

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;    

— формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.   

 Учащиеся должны:  

знать/понимать основные этапы и ключевые события мировой истории и выдающихся 

деятелей мировой  истории; важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  

сформировавшиеся  в  ходе исторического развития; изученные виды исторических 

источников;  уметь    
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- соотносить даты событий истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;    

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;    

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

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

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку;    

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям культуры;    

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни   

 Учащиеся  должны:  

- уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность;  

- владеть такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; 

 - выполнять познавательные и практические задания, рассчитанные на использование 

элементов  причинно-следственного анализа;  

- исследование реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую;  

- объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировка 

собственной точки зрения;    

- знакомство с различными взглядами на события прошлого.  

 2.2.9. Обществознание  

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обусловливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь 

человека.    
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Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.    

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., 

быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, 

взаимодействие представителей различных этнических, социальных и религиозных 

групп и др. предъявляют все новые требования к изучению обществознания в школе. 

Знания по курсу должны помочь ответить учащимся на наиболее значимые вопросы 

миропознания, миропонимания, мировоззрения: «Кто я? Кто мы? Кто они? Что 

значит жить вместе в одном мире?» и т. д. Учебный предмет «Обществознание» дает 

возможность подростку оценить себя как личность, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде.    

Изучение обществознания в основной школе опирается на знание учащимися учебного 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе и продолжается затем в старших классах.  

При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко 

использовать межпредметные связи. Прежде всего следует опираться на знания 

учащихся по истории, литературе, искусству, географии.    

Последовательность материала курса в данной рабочей программе по 

обществознанию определена не только общими принципами отбора содержания и 

логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного 

содержания курса для учащихся 5—9 классов.    

Цели изучения обществознания в основной школе  

Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

 освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 
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 освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач области социальных отношений; 

 для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

 для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помочь 

предпрофильному самоопределению школьников.  

 В результате изучения курса обществознания учащиеся должны:  

 Знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

Уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

человека  как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

- сравнивать основные социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять  их общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

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

 государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в  

 различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической  

рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,  

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные  

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,  

доверенности);  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; - первичного анализа 

и использования социальной информации; - сознательного неприятия антиобщественного 

поведения.  

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны  

 Знать/понимать  

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

2. сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

 Уметь  

социально описывать человека как деятельное существо; основные социальные роли; 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;    

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

черты и различия; 
      объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов сфер общественной жизни; 

общества и природы; 

   приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; в 

различных сферах деятельности людей; 

  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;   

   решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,  

отражающие 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, заявления, 

справки и т.п.) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

1. полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

2. общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

3. нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

4. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей    

5. первичного анализа и использования социальной информации; 
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6.  сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

2.2.10. География  

 Цели и задачи курса  

      Основная цель курса – развитие у учащихся глобальных и региональных 

представлений о природе Земли, о людях, ее населяющих, об их хозяйственной 

деятельности, особенностях жизни, и различных природных условиях, то есть 

формирование необходимого минимума базовых знаний страноведческого 

характера.      Другая важная цель курса – развития знаний о закономерностях 

землеведческого характера, которые должны помочь школьнику увидеть 

единство, определенный порядок, связь явлений в разнообразии природы, 

населения и его хозяйственной деятельности. Именно эти знания 

методологического характера помогают воспитывать бережное отношение к 

природе, убеждение в необходимости международного сотрудничества в решение 

проблем окружающей среды на основе о роли природных условий в жизни людей. 

   

     Сформировать представление об образование Земли как планеты, познакомить 

с геологической историей Земли. Познакомить с гипотезами происхождения 

материков и океанов. Сформировать представление о материках и океанах как о 

крупных природных комплексах Земли. Познакомить с тектонической картой и 

размещением крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Сформировать 

понятия о территориальных сочетаниях природных ресурсов, зависимости 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры.    

     Сформировать представление о пространственных различиях процессов 

формирования климата. Ознакомить с закономерностями распределения вод суши 

по материкам. Дать понятие о зональном и азональном распространении 

растительного и животного мира на материках и в океанах.    

     Познакомить с типовой характеристикой каждого материка, численностью и 

особенностью размещения населения. Рекомендуется изучение не менее 20 стран 

типичных  для  крупных  регионов  материков.  Сформировать 

представление  об особенностях материальной и духовной культуре народов. 

Выучить столицы и наиболее крупные города этих стран.    

Курс «География. Страны и континенты» формирует систему географических умений:                                                                             

- обще учебные (работа с текстом, с нетекстовыми компонентами учебника, тренажером, 

хрестоматией, тетрадью);                                                                                                                                    

- интеллектуальные;                                                                                                                                                      

- практические (работа с приборами, атласом, графиками, моделями, диаграммами);                                                         

- оценочные (учащиеся учатся давать оценки: пространственно – временные, эстетические, 

географические, экологические, нравственные); 

Результаты обучения. 

В результате  изучения  курса  «География.  Страны  и  континенты» 

обучающийся должен:    

Уметь  

- описывать природные зоны; 
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- обозначать на контурных картах изучаемые географические объекты; 

- выявлять и описывать на основе карт и других источников информации  

- характерные черты природы, населения, хозяйства отдельных территорий; 

- показывать по карте географические объекты, указанные в учебнике; 

 

Оценивать 

- географическое положение материков и отдельных стран; 

- изменения природы материков под воздействием хозяйственной деятельности  

человека; 
- жизнь, быт, традиции населения материков и отдельных стран; 
-  географические путешествия по материкам; 
- современные проблемы отдельных стран и материков. 

-виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

- главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, 

Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, крупнейшие реки и озера, 

растительный и животный мир; природные зоны материков; 

- население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы населения материка; 

Знать/понимать 
-  материки, океаны – крупные природные комплексы земли; 

- особенности природы Тихого, Атлантического, Индийского, Северного Ледовитого 

океанов; 
-  виды хозяйственной деятельности в океане, меры по охране океанов от загрязнения; 

- главные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки,  

 Антарктиды, Евразии: основные формы рельефа, особенности климата, 

крупнейшие реки и озера, растительный и животный мир; природные зоны 

материков; население материка, его занятия и образ жизни; основные проблемы 

населения материка.  

2.2.11 Экономика 

Цели и задачи областной программы экономического образования школьников  

При разработке программы экономического образования школьников учитывались:  

• Временные требования к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования (приказ Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.05.1998 г. № 1236);  

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999 г. № 56);  

• концепции экономической теории и прикладной экономики, разработанные 

отечественными и зарубежными специалистами;  

• опыт подготовки и переподготовки учителей экономики на базе НИРО. 

Настоящая программа раскрывает содержание общего кypca экономических 

знаний, который включает в себя, как необходимые представления о современных 

экономических системах и основах хозяйственной деятельности, так и умения 

учащихся, а также основные критерии (ориентиры) подготовки социально 

адаптированной личности школьника.  

 Основные требования:  
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Уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых интеллектуальных или 

поведенческих решений.  

• Осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, 

школьного и любого другого имущества.  

• Принимать посильное участие в ремонте помещений, инвентаря, проявлять 'заботу о 

сохранении и продлении жизни вещей, об экономии ресурсов и времени.  

• С учетом опыта своих родителей и других близких людей задумываться о 

необходимости выбора своего места в жизни, в будущей профессии, в обществе.  

• Анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и бережливости, 

видеть возможности увеличения доходов.  

• Принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться 

рационально вести домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять все 

обязательства перед самим u1089 собой, родителями, близкими людьми.  

• Осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и 

экономических проблем, касающихся каждого человека.  

• Анализировать, как изменение минимальной заработной платы, процентных ставок и 

величины налогов влияет на поведение потребителей, производителей, инвесторов, 

вкладчиков.  

• Стремиться к самоорганизации, самопланированию, дисциплинированности, 

приучать себя к порядку во всем, не успокаиваться на достигнутом, не бояться перемен, 

нового, то есть вырабатывать в себе качества, которые помогут в будущем плодотворно 

трудиться в любой области.  

II ступень (8—9 классы)  

Основные критерии (ориентиры) подготовки социально адаптированной личности на 

основе знаний, понятий, умений  

• При выборе вида деятельности уметь просчитывать все имеющиеся альтернативные 

варианты.  

• При открытии собственного дела понимать необходимость предварительного 

составления бизнес-плана с расчетами всех промежуточных и конечных результатов.  

• Анализировать затраты ресурсов на производство выбранного товара или услуги, 

существующие или прогнозируемые спрос и предложение, уровень цен, наличие 

заменителей или дополняющих товаров, доходы населения.  

• Определять зоны безубыточности и прибыльности, оптимальный объем выпуска 

товаров или услуг.  

• Уметь определять оптимальный объем производства конкретной продукции (по 

выбору учащегося), обеспечивающий минимизацию издержек производства и 

максимизацию прибыли.  

• При имеющемся или ожидаемом уровне инфляционного роста цен четко 

представлять свои действия как потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, кредитора, вкладчика.  

• Уметь оценивать ситуацию в стране, регионе и прогнозировать собственные действия 

при изменении таких макроэкономических показателей, как ВВП, ВНП, НД, темпы роста и 

прироста, уровень государственного долга, ставка процента, депозитный процент.  
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2.2.12. Физика  

Физика - фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 

Физика - наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства 

материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат - 

сумму знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим 

и определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое 

значение в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-

технического прогресса.  

В задачи обучения физике входят:  
 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 
 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине 

мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; 
 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений 

и законов; 
 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Цели изучения физики  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  
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 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 1. Владеть методами научного познания  

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и  

проводить наблюдения изучаемых явлений.  

1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения 

скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период  

 колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы.  

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять  

эмпирические закономерности:  

—  изменения координаты тела от времени; 

—  силы упругости от удлинения пружины;  

—  силы тяжести от массы тела;  

— массы вещества от его объема;  

— температуры тела от времени при теплообмене.  

         1. 4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов:  

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета,  связанной с 

Солнцем;  

— большую сжимаемость газов;  

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

  — процессы испарения и плавления вещества;  

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении.  

      1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин,  

характеризующих ход физических явлений:  

— положение тела при его движении под действием силы;  

— удлинение пружины под действием подвешенного груза;  

— силу тока при заданном напряжении;  

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени.  

2. Владеть основными понятиями и законами физики  

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы.  

2.2. Описывать:  

  — физические явления и процессы;  

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения 

тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания  

 проводников электрическим током, плавления и испарения вещества.  

2.3. Вычислять:  

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;  

  — импульс тела, если известны скорость тела и его масса;  

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной 

скорости;  

  — кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости;  
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— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной 

массе тела;  

  — энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел;  

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при  

заданных силе тока и напряжении).  

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе.  

2.5. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных 

формах (словесной, образной, символической)  

2.6. Называть:  

  — источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения;  

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах,  

электронагревательных приборах.  

2.7. Приводить примеры:  

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных 

системах отсчета;  

— изменения скорости тел под действием силы;  

— деформации тел при взаимодействии;  

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике;  

  — колебательных и волновых движений в природе и технике;  

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных 

и гидроэлектростанций;  

  — опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории.  

3.3. Читать и пересказывать текст учебника.  

3.1. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.  

3.2. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.  

3.3. Конспектировать прочитанный текст.  

3.4. Определять:  

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам;  

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по графикам 

изменения температуры тела со временем);  

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от  

напряжения);  

 —  период, амплитуду и частоту (по графику колебаний);  

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный момент 

времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной,  

 увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы.  

3.5. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по графикам 

зависимости силы тока от напряжения  

2.2.13. Биология  

  Цели программы:  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; методах познания  

живой природы; 
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 овладения умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими  

 объектами, биологические эксперименты;  

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и 

 творческих способностей;  

 воспитание позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе;  

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

 Задачи программы:  

 задачи обучения:  

1) создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей:  

• обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, морфологии и 

систематике животных в соответствии со стандартом биологического 

образования через систему уроков; 

• обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования через систему уроков ; 

• продолжить формирование у школьников предметных умений и навыков: 

умение работать с микроскопом, наблюдать и описывать биологические 

объекты, сравнивать их, проводить биологические эксперименты, вести 

наблюдения в природе; умение распознавать наиболее распространённых 

животных своей местности через лабораторные работы, экскурсии и 

мультимедийные уроки; 

• продолжить развивать у детей общеучебные умения: особое внимание уделить 

развитию у семиклассников информационной компетентности (умения 

находить необходимые сведения в тексте учебника и другой литературе, 

составлять план и конспект прочитанного через систему разнообразных 

заданий для работы с учебником, подготовку детьми сообщений и рефератов, 

межпредметные домашние задания; 

2) закрепить интерес к изучению биологии через разнообразные формы уроков;  

3) создать условия для развития творческих способностей учеников через систему 

креативных заданий;   

задачи развития:  

• создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

 мотивационной и волевой сфер; 

• продолжить развитие внимания, памяти; 

• особое внимание обратить на развитие мышления (способности производить анализ и 

синтез);  

• развивать стремление добиваться особых успехов, 

• продолжить формирование положительного отношения к учёбе через учебный 

материал уроков; 

 задачи воспитания:  
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• способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с  

положительной «Я-концепцией»;  

• способствовать формированию у обучающихся коммуникативной, экологической и 

валеологической компетентностей через учебный материал уроков, экскурсии. 

Требования к уровню подготовки     

Учащиеся должны знать:  

1. Понятия: биосоциальная  природа  человека,  природная  среда,  социальная 

среда.  

2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и 

практические выходы.    

3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, 

роль медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения.    

4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, 

тканевый, органный, системный, организменный и поведенческий уровни.    

5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, 

лимфы и тканевой жидкости; природу иммунитета.    

6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов 

иммунитета; причины тканевой совместимости.    

7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых 

и обратных связей; основные закономерности высшей нервной деятельности.    

8. Индивидуальное развитие организма.    

Учащиеся должны уметь:  

1. Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от 

бытовой лексики.    

2. Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции 

внутренних органов.    

3. Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации 

организма.    

4. Устанавливать связи микро - и макростроения органов.  

5. Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими 

приборами. Отличать истинные структуры от ложных (артефактов).    

6. Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических 

заболеваниях. Выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, 

гельминтозных и других заразных заболеваний.    

7. Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для 

организации рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно чередовать 

труд с отдыхом, распределять физическую нагрузку.    

8. Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со 

средними значениями, и при необходимости пользоваться соответствующими формулами. 

   9. Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение.  

10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной 

анатомии и физиологии для установления места человека в природе и его связей с 

животным.  
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  Учащиеся должны знать/понимать:  

1. Признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

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

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

 2. Сущность биологических процессов:  

• обмен веществ и превращения энергии; 

• питание; 

• дыхание; 

• выделение 

• транспорт веществ; 

• рост, развитие; 

• размножение, наследственность и изменчивость; 

• регуляция жизнедеятельности организма; 

• раздражимость; 

• круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

3. Особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения.    

Учащиеся должны уметь:  

  1. Объяснять:  

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика;    

• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп);    

• роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

• родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды;  

• зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;  

• причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека;    

• роль гормонов и витаминов в организме.  

  2. Изучать биологические объекты и процессы:  

• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  

• наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе;    

• рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты.  

  3. Распознавать и описывать:  

• основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека 

• на живых объектах и таблицах органы цветкового растения 

• органы и системы органов животных 

• растения разных отделов; 

• животных отдельных типов и классов 
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• наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных 

• съедобные и ядовитые грибы; 

• опасные для человека растения и животных. 

        4. Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме.    

         5.Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения.    

       6.Определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация).    

         7. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.    

         8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием ин формационных технологий).  

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:    

        1.Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов,  

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); предупреждения 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний.    

      2.Оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего.    

     3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде.    

     4. Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.    

     5. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

  2.2.14 Химия  

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания учащихся.    

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего 

мира,  

в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности.    
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Задачи курса:    

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;    

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций;    

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;    

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;    

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде.  

  Требования к уровню подготовки обучающихся:  

  8 КЛАСС  

Введение  

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен знать  

важнейшие химические понятия: вещество, физическое  тело,  химический  

элемент,   атом, молекула, химическая реакция, знаки первых 20 

химических элементов; определение химической формулы вещества, 

формулировку закона постоянства состава вещества; основные законы химии:  

основные положения АМУ; понимать его значение.  

уметь:  

- отличать физические явления от химических реакций;  

- называть химические элементы по их символам;  

- называть признаки химических реакций  

-определять качественный и количественный состав вещества по их формулам и 

принадлежность к простым или сложным веществам    

- распознавать простые и сложные вещества;  

- вычислять относительную молекулярную массу веществ  

-вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

вещества;  

- характеризовать химический элемент по его положению в П.С.  

                                     - классифицировать вещества по составу на 

простые и сложные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

Атомы химических элементов  

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

 -важнейшие химические понятия: протоны, нейтроны, электроны, ионы, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, кристаллические решетки, аморфные 

вещества   

- особенности строения атома, состав ядра, определение понятий: протоны, нейтроны, 

электроны, изотопы.    

- сущность и значение периодического закона химических элементов Д.И. Менделеева - 

положение щелочных металлов, галогенов в ПСМ, их свойства.  

- особенности строения ПС  

уметь:    

- объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, номера 

группы и периода;  

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов П.С. Д.И.М:  

- объяснять сходство и различие в строении атомов химических элементов;  

- характеризовать щелочные металлы как химические элементы, обосновывать их 

свойства как типичных металлов;    

- характеризовать галогены как химические элементы, обосновывать их свойства как 

типичных неметаллов;    

- объяснять закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп;    

- определять тип химической связи в соединениях. использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:    

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным   

оборудованием; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных   

источников. 

Простые вещества  

В результате изучения темы на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

- важнейшие химические понятия: аллотропия, моль, молярная масса, молярный объем, 

постоянная Авогадро.    

- сущность и значение Закона Авогадро;  

- относительность понятий «металлические» и «неметаллические» свойства. уметь:    

- характеризовать химические элементы металлы и неметаллы по таблице Д.И. Менделеева; 

   

- объяснять связь между составом, строением и свойствами веществ;  
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– вычислять количество вещества, массу, объем по известному количеству вещества, 

массе или объему;    

- использовать постоянную Авогадро; вычислять относительную плотность газов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и  

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных  

источников. 

Соединения химических элементов.  

знать/понимать:    

-важнейшие химические понятия: химическая связь, степень окисления, кристаллические  

решетки, аморфные вещества, формулы кислот;                                                                                                                 

- классификацию веществ;                                                                                                                                        

-  способы разделения смесей.  

уметь:  

• определять степень окисления элементов в соединениях;  

•  называть бинарные соединения, основания, кислоты, соли;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу  

• составлять формулы бинарных соединений, оснований, кислот и солей по степени 

окисления.  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей;  

• определять тип вещества (кристаллическое или аморфное) • - производить расчеты с 

использованием понятий: массовая доля вещества в смеси, объемная доля компонента 

газовой смеси, примеси.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• критической оценки информации о веществах, применяемых в быту. 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и  

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

. критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников    

Изменения, происходящие с веществами 

знать/понимать:    
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- важнейшие химические понятия: химическая реакция, тепловой эффект 

реакции, типы химических реакций, химические уравнения, реагенты, продукты 

реакции, коэффициент, химическую символику, уравнения химических реакций. Ряд 

активности металлов. Реакции нейтрализации. Сущность химических реакций 

обмена.  Гидролиз.  

Скорость химической реакции. Катализатор. Ферменты.  

- основные законы химии: «Закон сохранения массы веществ»                                                          

-   классификацию химических реакций  

- признаки  протекания  химических  реакции  

- сущность понятия «тепловой эффект химической реакции», классификацию 

химических реакций по поглощению или выделению энергии   

 уметь:    

 называть признаки и условия осуществления химических реакций; объяснять 

отличие химических явлений от физических; определять типы химических 

реакций по числу и составу исходных и полученных веществ  

 составлять уравнения химических реакций различных типов (расставлять  

коэффициенты в уравнениях х.р. на основе закона сохранения массы 

веществ.);  

 прогнозировать возможность протекания реакций между металлом и  

раствором кислот.  

 применять закон сохранения массы веществ для решения задач по  

уравнениям химических реакций;  

 следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным  

  оборудованием  

 определять реагенты и продукты реакции;  

 вычислять количество (массу) по количеству вещества (массе) одного из 

вступивших или  полученных веществ;  

 характеризовать химические свойства воды;  

 составлять уравнения реакций по цепочке переходов.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной  жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных  

источников. 

Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов.  

знать/понимать:    
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•  важнейшие химические понятия: растворимость; растворы; гидраты и 

кристаллогидраты; ион, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация,  

  окислитель, восстановитель, окисление, восстановление, генетическая связь  

• классификацию веществ по растворимости;  

• основные положения ТЭД;  

•  механизм электролитической диссоциации;  

• сильные и слабые электролиты;  

• реакции ионного обмена;  

• условия протекания реакций ионного обмена до конца;                                                                                                   

•  окислительно-восстановительные реакции. 

 уметь:  

•  составлять уравнения диссоциации кислот, щелочей, солей;  

•  составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и ионном виде;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• делать классификацию кислот, оснований, солей, оксидов;  

• характеризовать химические свойства кислот, оснований, солей, оксидов в свете  

  ТЭД;  

• объяснять сущность реакций ионного обмена;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей;  

• называть соединения изученных классов;  

• определять степень окисления элемента в соединении;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного баланса;  

• составлять генетические ряды металлов и неметаллов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

•  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным   

оборудованием;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

знать/понимать:  

• правила техники безопасности работы в кабинете химии;  

• приемы обращения с химической посудой и лабораторным оборудованием  

• чистые вещества и смеси, однородные и неоднородные смеси  

• способы разделения различных видов смесей  
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уметь:    

• вычислять массу воды и веществ в растворах с определенной массовой долей  

растворенного вещества  

• следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным  

  оборудованием  

• проводить эксперимент по разделению неоднородных смесей;  

•  распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:    

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

•  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным  

оборудованием;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников  

9 класс  

Цель курса - вооружение учащихся основами химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 

правильной ориентации и поведении в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания учащихся.    

В данной программе выражена гуманистическая и химико - экологическая 

направленность и ориентация на развивающее обучение. В ней отражена система 

важнейших химических знаний, раскрыта роль химии в познании окружающего 

мира,    

в повышении уровня материальной жизни общества, в развитии его культуры, в решении 

важнейших проблем современности.  

Задачи курса:    

• освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической  

  символике;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений  

  химических реакций;  

• развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения  

  знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов  

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей  среде.  
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  Требования к уровню подготовки обучающихся  

Повторение 

Предметные результаты обучения 

Учащийся  должен уметь:  

• использовать при характеристике превращений веществ понятия: «химическая 

реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», «реакции обмена», «реакции 

замещения», «реакции нейтрализации», «экзотермические реакции», «эндотермические 

реакции», «обратимые реакции», «необратимые реакции», «окислительно-

восстановительные реакции», «гомогенные реакции», «гетерогенные реакции», 

«каталитические реакции», «некаталитические реакции», «тепловой эффект химической 

реакции», «скорость химической реакции», «катализатор»; 

• характеризовать химические элементы 1—3-го периодов по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева: химический знак, 

порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома 

(заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение 

электронов по электронным слоям, простое вещество, формула, название и тип высшего 

оксида и гидроксида, летучего водородного соединения (для неметаллов)); 

• характеризовать общие химические свойства амфотерных оксидов и гидроксидов; 

приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; 

• давать характеристику химических реакций по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции; тепловому эффекту; направлению протекания реакции; изменению 

степеней окисления элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

• объяснять и приводить примеры влияния некоторых факторов (природа реагирующих  

веществ, концентрация веществ, давление, температура, катализатор, поверхность 

соприкосновения реагирующих веществ) на скорость химических реакций;  

• наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства амфотерных оксидов и 

гидроксидов; зависимость скорости химической реакции от различных факторов  

(природа реагирующих веществ, концентрация веществ, давление, температура, 

катализатор, поверхность соприкосновения реагирующих веществ). 

 Металлы  

знать/понимать:    

•  положение металлов в П.С.; металлическая связь, металлическая кристаллическая 

решетка; 

• физические свойства металлов. 

• общие химические свойства Ме: взаимодействие с НеМе, водой, кислотами, солями. 

•  классификацию сплавов на основе черных (чугун и сталь) и цветных металлов, 

характеристику физических свойств металлов. основные способы получения Ме в 

промышленности. 

•  важнейшие соединения щелочноземельных металлов 
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• химические свойства алюминия.  

• химические свойства железа. 

• Предметные результаты обучения  

Учащийся должен уметь:  

• использовать   при   характеристике   металлов   и   их   соединений   понятия: 

«металлы», «ряд активности металлов», «щелочные металлы», «щелочноземельные 

металлы», использовать их при характеристике металлов; давать характеристику химических 

элементов-металлов (щелочных металлов, магния, кальция, алюминия, железа) по их 

положению в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический 

знак, порядковый номер, период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение 

атома (заряд ядра, число протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, 

распределение электронов по электронным слоям),  

• простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и гидроксида); 

• называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ- 

• металлов; 

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементовметаллов (радиус, металлические свойства элементов, 

окислительновосстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений 

(кислотноосновные свойства высших оксидов и гидроксидов, окислительно-

восстановительные свойства) от положения в Периодической системе химических элементов 

Д. И.  

Менделеева; описывать общие химические свойства металлов с помощью естественного 

(русского  или родного) языка и языка химии; 

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

металлов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

 восстановления; 

• уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки металлов и их соединений, их общими  

физическими и химическими свойствами; 

• описывать химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов, а также 

алюминия и железа и их соединений с помощью естественного (русского или родного) языка 

и языка химии; 

• выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию 

важнейших катионов металлов, гидроксид-ионов; 

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать  

экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с  

участием металлов и их соединений. 

 Неметаллы знать/понимать:  
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• атомные характеристики элементов-неметаллов, причины и закономерности 

иизменения в периодах и группах; 

• особенности кристаллического строения неметаллов; 

• строение атомов-неметаллов, физические свойства. 

- строение атомов галогенов, степени окисления, физические и химические свойства. 

• свойства серной кислоты в свете представлений ТЭД; 

• -окислительные свойства конц серной кислоты в свете ОВР; 

• качественную реакцию на сульфат-ион. 

• физические и химические свойства азота; 

• круговорот азота в природе. 

• строение молекулы аммиака; 

• донорно-акцепторный механизм образования связи в ионе аммония; 

• свойства аммиака; 

• способы получения и распознавания аммиака; 

• свойства кислородных соединений азота и азотной кислоты как окислителя. 

Предметные результаты обучения 

уметь  :  

• использовать при характеристике металлов и их соединений понятия: «неметаллы»,  

«галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость воды», «временная жесткость  

воды», «постоянная жесткость воды», «общая жесткость воды»; 

• давать характеристику химических элементов-неметаллов (водорода, галогенов, 

кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния) по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева (химический знак, порядковый номер, 

период, группа, подгруппа, относительная атомная масса, строение атома (заряд ядра, число 

протонов и нейтронов в ядре, общее число электронов, распределение электронов по 

электронным слоям), простое вещество, формула, название и тип высшего оксида и 

гидроксида, формула и характер летучего водородного соединения);  

• называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

• характеризовать строение, общие физические и химические свойства простых 

веществ-неметаллов; 

• объяснять зависимость свойств (или предсказывать свойства) химических 

элементовнеметаллов (радиус, неметаллические свойства элементов, 

окислительновосстановительные свойства элементов) и образуемых ими соединений 

(кислотноосновные свойства высших оксидов и гидроксидов, летучих водородных 

соединений, окислительно-восстановительные свойства) от положения в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

• описывать общие химические свойства неметаллов с помощью естественного  

(русского или родного) языка и языка химии; 

• составлять молекулярные уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

неметаллов и их соединений, а также электронные уравнения процессов окисления- 

восстановления; 

• уравнения электролитической диссоциации; молекулярные, полные и сокращенные  

ионные уравнения реакций с участием электролитов; 
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• устанавливать причинно-следственные связи между строением атома, химической 

связью, типом кристаллической решетки неметаллов и их соединений, их общими  

физическими и химическими свойствами; 

• описывать химические свойства водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, графита, алмаза, кремния и их соединений с помощью естественного (русского или  

родного) языка и языка химии; 

• описывать способы устранения жесткости воды и выполнять соответствующий им 

 химический эксперимент; 

выполнять, наблюдать и описывать химический эксперимент по распознаванию ионов 

водорода и аммония, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, хлорид-, бромид-, иодид- 

ионов; 

• экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, решать 

экспериментальные задачи по теме «Неметаллы»; 

• описывать химический эксперимент с помощью естественного (русского или 

родного) языка и языка химии; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций, протекающих с  

участием неметаллов и их соединений. 

 Органические вещества знать/понимать:    

•  понятия: предельные углеводороды, гомологический ряд предельных углеводородов,  

 изомерия 

• характерные химические свойства предельных углеводородов 

• правила составления названий алкенов и алкинов; 

• важнейшие свойства этена и ацетилена; 

• качественные реакции на кратную связь 

• классификацию и номенклатуру ароматических соединений. 

• природные источники углеводородов 

• основы номенклатуры карбоновых кислот; 

• строение карбоксильной группы; 

• значение карбоновых кислот в природе и повседневной жизни человека 

• понятия: изомерия, гомология, углеродный скелет, функциональная группа, вещества, 

используемые в практике 

•  иметь первоначальные сведения о белках и аминокислотах, их роли в живом  

организме 

 уметь:  

• называть органические вещества по их химическим формулам; 

• определять принадлежность вещества к определенному классу; 

• объяснять причины многообразия органических веществ; 

• характеризовать химические свойства органических соединений различных классов;                                            

описывать связь между составом, строением, свойствами органических веществ и 

ихприменением; 

• описывать свойства и физиологическое действие на организм этилового спирта, 

бензина и других веществ; 



 

50  

  

• характеризовать биологически важные соединения; характеризовать состав, свойства 

и применение глюкозы, сахарозы, крахмала и клетчатки; 

• записывать структурные формулы изомеров и гомологов; 

• давать названия изученным веществам; 

• определять принадлежность веществ к классу аренов, характеризовать строение 

бензола; 

• называть спирты по тривиальной и международной номенклатуре; определять 

принадлежность веществ к классу спиртов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

• различать экологические проблемы вокруг нас и экологически грамотно вести себя в 

окружающей среде; 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

2.2.15. Мировая художественная культура  

Цель программы: изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения 

и стиля выдающихся художников  -творцов. 

Образовательные задачи курса:    

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и 

направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира 
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 освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления, имеющего 

непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания  -художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия. 

 Воспитательные задачи курса:  

 помочь   школьнику   выработать   прочную   и   устойчивую   потребность  

общения  с произведениями  искусства  на  протяжении  всей  жизни,  находить  в 

них  нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;  

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать  

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и  слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

краеведческой работе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать:  

• художественные символы народов мира и уметь их различать 

• единство и многообразие культур; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• свое место по отношению к культурологическим эпохам. 

Уметь:    

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,  

направлением; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуры   

выполнять учебные и творческие задания. 

2.2.16. Технология  

Рабочая программа имеет базовый уровень и    направлена на достижение 

следующих целей:    

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 
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 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

  Приоритетные виды общеучебной деятельности:  

1. Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

2. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

3. Творческое решение учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение  

  различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Для выполнения проектов по темам в разделы «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов» и «Технологии ведения дома» распределены часы из раздела  

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» - 2 ч и 2 ч  

  

Требования по разделам технологической подготовки «Семейная экономика»  

Знать: понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, 

государством, основные потребности семьи, правила покупки, планировать покупки, 

понятие «товар», «ценник », «этикетка», «штрихкод». Как правильно и рационально 

использовать средства на питание, способы сбережения.    

Уметь: определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности, 

разбираться в информации, планировать и рационально вести домашнее хозяйст  во.  

Электротехнические работы.  

Знать: организацию рабочего места, использование инструментов для работ.  

Разновидности ламп их достоинства и недостатки.    

Уметь: оказать первую помощь при поражении электрическим током. Подбирать бытовые 

приборы по мощности и рабочему напряжению.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.  

Знать: последовательность переноса выкройки из журнала мод, последовательность 

увеличения выкройки в натуральную величину из уменьшенного размера. Способы 

изменения формы выкройки, последовательность раскроя, ПБТ, последовательность 

соединения деталей кроя. ПБТ. правила ВТО изделия. Критерии оценки качества изделия  

Уметь: составлять нужную выкройку. Рационально раскраивать изделие, сметывать детали 

кроя. Выполнять ВТО. 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся  

Учащиеся должны знать:    

- общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека, 

о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике инфекций;  
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- способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления блюд из 

пресного теста, способы защипки краев пельменей, вареников, чебуреков, правила варки 

пельменей, вареников и других изделий из пресного теста, способы определения готовности; 

- общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных 

веществ, углеводов, витаминов, о сохранности этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки, методы определения качества ягод и фруктов, сроки сбора ягод и 

фруктов в домашнем хозяйстве;    

- сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом;  

- основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость  свойств тканей от вида переплетения;  

- виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах;    

- виды женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила измерения фигуры 

человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы прямой юбки, 

особенности моделирования поясных изделий на основе чертежа прямой юбки, способы 

моделирования;    

- назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 

швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 

(окантовочного с открытым и закрытым срезами);  

- экономную раскладку выкройки на ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, технологическую последовательность раскроя ткани, правила 

подготовки и проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия, способы 

отделки и влажно-тепловой обработки, требования к качеству готового изделия;    

единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера;  

Учащиеся должны уметь:    

- приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей, вареников, 

чебуреков; проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать из них пюре, 

  сиропы, фруктовые супы, желе и муссы;                                                                                                               

- варить варенье, повидло, джем, мармелад, цукаты, определять готовность варенья, 

перекладывать варенье на хранение, переваривать прокисшее варенье;    

- соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских;  

- применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях;  

- определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические 

схемы;    

- разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой;    

- выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми 

срезами) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой);   

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными 

полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать застежку на тесьму - молния, 

обрабатывать верхний срех притачным поясом, проводить осноровку низа изделия и 

обрабатывать его, проводить примерку и исправлять дефекты, оце-нивать качество готового 

изделия.    

Должны владеть:  
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ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно  - 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями  

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические  задачи:  

- вести экологически здоровый образ жизни;  

- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации; 

- планировать и оформлять интерьер комнаты;  

- проводить уборку квартиры;  

- ухаживать за одеждой и обувью;  

- соблюдать гигиену;  

- выражать уважение и заботу к членам семьи;  

- принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных 

материалов.    

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические  задачи:  

- вести экологически здоровый образ жизни;  

- использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач, как источник информации;    

- планировать и оформлять интерьер комнаты;  

- проводить уборку квартиры;  

- ухаживать за одеждой и обувью;  

- соблюдать гигиену;  

- выражать уважение и заботу к членам семьи;  

- принимать гостей и правильно вести себя в гостях; проектировать и изготавливать 

полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов.  

             2.2.17 Черчение 

Общая характеристика учебного предмета 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития 

мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся. 

Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 

техники и технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением 

оказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и 

наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами 

общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса 

учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизменение общих методов обучения.  
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В изучении курса черчения используются следующие методы: 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, 

выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом 

Цели и задачи курса: 

Программа ставит целью: 

 научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных 

единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

 Обобщить и расширить знания о геометрических  фигурах и телах,  обучить  

воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его 

составные элементы;  

 Развить пространственные представления и воображения, пространственное 

и логическое мышление, творческие способности учащихся, сформировать у 

учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 

проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических 

рисунков; 

 Обучить основным правилами приёмам построения графических 

изображений, ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 Содействовать привитию школьникам графической культуры, развивать все 

виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

 Научить пользоваться учебниками и справочными пособиями; сформировать 

познавательный интерес и потребность к самообразованию и творчеству 

обучить самостоятельно 

Изучение курса черчения в 8 и 9 классах рассчитано на 34 часа (68 ч), 1 час в неделю. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

приемы работы с чертежными инструментами; 

простейшие геометрические построения; 

приемы построения сопряжений; 

основные сведения о шрифте; 

правила выполнения чертежей; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекций; 

принципы построения наглядных изображений. 

Учащиеся должны уметь: 

анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов 

и их частей; 

читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

анализировать графический состав изображений; 
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выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) 

отдельного предмета; 

читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические 

рисунки и наброски; 

проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических 

работ; 

приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс черчения 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,  приёмы 

построения сопряжений, основные правила выполнения и обозначения сечений и 

разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

 учащиеся должны иметь представление: выполнение технического рисунка и эскизов, 

об изображениях соединений деталей, об особенностях выполнений строительных 

чертежей. 

Учащиеся должны уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса является учет 

успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 

контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая форма проверки знаний, для 

осуществления которых применяется устный и письменный опрос, самостоятельные 

графические работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 

Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных 

графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать знания 

учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ является 

контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная 

работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 



 

57  

  

Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические 

работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 

оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её 

целесообразно по следующему плану: 

1.Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной надписи, 

начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

2.Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, применение 

типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, и 

наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 

черчению. 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 

которые легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 

вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления; знает правила 

изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 

которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
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б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание 

учебного материала. 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 

ученик: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

 в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

объяснений. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 

несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 

Оценка «1» ставится, если ученик не подготовлен к работе, совершенно не владеет 

умениями и навыками, предусмотренными программой. 

Формы контроля 

Основными формами контроля знаний учащихся являются графические, практические и 

контрольные работы, которые являются проверочными после изучения основного 

материала в разделах. Кроме того контроль предусматривает опрос учащихся по 

изученной теме, закрепление пройденного материала, самостоятельные и проверочные 

работы, работы по карточкам. 

В 8 классе Графических и практических работ – 11. 

В 9 классе Графических и практических работ -11. 

 

   2.2.18. Физическая культура  

В основной школе результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать:  

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных  

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
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 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические  

нагрузки для самостоятельных  систематических  занятий  с  различной  

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной целевой 

ориентацией; формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). (в ред.  

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 

  В области познавательной культуры:  

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их  влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;  

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей,  задач и форм организации;  

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового  образа жизни.  

 В области нравственной культуры:  
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• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 

уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, 

физических способностей, состояния здоровья;  

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им 

помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения;  

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований.  

В области трудовой культуры:  

• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания  по технической и физической подготовке;  

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать 

безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды;  

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости 

от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

 В области эстетической культуры:  

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием  

физических  

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных  

особенностей физического развития;  

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 

гибкости) в  

   зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;  

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, 

объективно их оценивать и  

   соотносить с общепринятыми нормами и нормативами.  

 В области коммуникативной культуры:  

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины;  

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными 

в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 

организовывать и  проводить;  
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• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми информационными жестами.  

 В области физической культуры:  

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления 

оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физической подготовленности;  

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма;  

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник 

самонаблюдения.  

2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности  

 Цели и задачи курса    

 Изучение тематики данной учебной программы  направлено достижение следующих 

целей:  

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; -о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;   - об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; -о здоровом образе жизни;  

-об оказании первой  помощи;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального  

 характера;    

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; · воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды,   к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности;    

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;    

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. Изучение 
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тематики данной учебной программы направлено решение следующих задач:   · 

формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества · выработка умений предвидеть 

опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и 

адекватно противодействовать им;    

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей.   Планируемые результаты:    

   В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать:  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и  

правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

 внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

 Должен уметь:  

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их  характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при  возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую помощь. 

Кроме того, учащиеся должны уметь при менять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:    

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой помощи пострадавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни. 

2.2.20. Географическое краеведение 
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     Курс «Географическое краеведение. Нижегородская область» (Сертификат НМЭС от 

15.03.06) реализует региональный компонент географического образования в 6 классе. 

Он является первым курсом, формирующим у учащихся целостное представление о 

природе, населении и хозяйстве своей области. Изучение Нижегородской области в 6 

классе направлено на восполнение пробела в краеведческих знаниях учащихся и 

является важным структурным элементом в целостной системе знаний географии 

своего края.  

      Структура и содержание курса обусловлены его пропедевтическим значением, 

возрастными особенностями учащихся, сформированными при изучении начального 

курса физической географии в 6 классе, и реализацией межпредметных  связей с 

этим курсом.  

     Логика построения курса «Географическое краеведение» подчинена, с одной стороны, 

логике изучения района – от географического положения и природы к населению и 

хозяйству, а, с другой стороны, последовательностью изучения тем начального курса 

физической географии в 6 классе.  

Требования к знаниям и умениям учащихся:  

Знать/понимать:  

• основные географические понятия и термины;  

• особенности географического положения, природы, населения и хозяйства 

области, административного района, города;  

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем своей местности; особо охраняемые природные территории своего края;  

• объекты историко-культурного наследия областного и районного уровня;  

Уметь:  

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений своей местности;  

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений своей области;  

• приводить примеры использования и охраны природы, адаптации человека 

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

населяющих территорию своей области; формирования отраслей хозяйства в своей 

местности;  

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации, форм ее 

представления, собственных наблюдений;  

• определять на местности, карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  
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• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• ориентирования на местности; чтения карт различного содержания;  

• учета фенологических изменений в природе своей местности;проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

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

местности;  

• решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических,  

геоинформационных.  

 

2.2.21. Биологическое краеведение 

Рабочая программа по биологическому краеведению для 6 класса составлена в 

соответствии с требованиями регионального компонента государственного 

образовательного стандарта 2006 г., составлена на основе программы «Биологическое 

краеведение. Нижегородская область. 6 класс» рекомендованная НИРО Н. Новгород 

авторами – составителями: Е.В. Алексеевой, Н.Е.  

Малютиной, Т.Г. Ореховой, Т.С. Шишовой, 2008 г. (Экспертное заключение № 55 НИРО 

от 19 марта 2008 г).  

Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа для 6 класса 

предусматривает обучение биологическому краеведению в объеме 34 часа (1 час в 

неделю) из регионального компонента.  

  

Программа построена на основе линейного принципа, на базе полицентризма. Она 

раскрывает многообразие живой природы родного края, особенности сред жизни и 

факторов, влияющих на организмы, особенности его природных объектов и 

результаты антропогенного воздействия на флору и фауну Нижегородской области.   

  

  Программа конкретизирует и позволяет перевести в сферу практических знаний, 

умений и навыков знания, полученные учащимися в начальной школе знания о 

биоразнообразии объектов живой природы, продолжает формирование 

мировоззренческих установок, опираясь на материал биологии и географии курсов 

средней школы, реализует региональный аспект биологического образования. Имеет 
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патриотическую направленность и способствует воспитанию любви к малой Родине, 

бережному отношению к природе Нижегородской области.  

  

Особенности данной программы:  

  

Изучение биологического разнообразия родного края на основе краеведческого 

принципа.  

  

Знакомство с основами экологических знаний на краеведческом материале.  

  

Использование теоретических знаний на практике предполагает экскурсии в природу, 

местный краеведческий музей, ботанический сад.  

  

Программа включает в себя сведения о многообразии растительного мира, 

принципах классификации, строении и жизнедеятельности организмов бактерий, 

грибов, растений, их индивидуальном и историческом развитии, о структуре, 

многообразии экологических систем на основе краеведческого подхода с 

использованием наиболее типичных представителей растений, животных, грибов 

конкретного региона.  

  

Цели программы:  

1. Изучение биоразнообразия и экологии основных таксонов растений, 

грибов, лишайников в типичных природных сообществах области.  

  

2. Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей  в процессе наблюдения за состоянием природы родного края, 

самостоятельного приобретения новых знаний.  

3. Воспитание любви к своему краю, стране; формирование основ 

экологической культуры.  

Задачи программы:  

1. Ознакомление  с актуальностью проблемы сохранения биоразнообразия в 

мире, стране, области.  

2. Освоение знаний об основных жизненных формах, видах, экологических 

группах растений, грибов, лишайников, о необходимых мерах их охраны, 

рационального использования хозяйственно-ценных видов в регионе.  

3. Овладение умениями: работать с определителями растений, применять 

знания о видах растений, грибов, лишайников, природных сообществах 

области для обоснования мер их защиты.  

4. Формирование и развитие ключевых компетенций и удовлетворения 

интереса к изучению природы родного края.  

Требования к уровню усвоения курса:  

Уровень воспроизведения и описания информации:  

- описывать особенности строения растений области  
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- называть основные систематические и экологические группы растений, 

грибов, лишайников области  

- узнавать наиболее распространенные виды растений, грибов, лишайников 

области; съедобные и ядовитые грибы; культурные растения области  

- наблюдать  действие факторов среды на живые организмы  

- приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников; 

растений, грибов, лишайников различных экологических групп.  

Интеллектуальный уровень:  

- объяснять актуальность проблемы сохранения биологического 

разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, стране, области  

- объяснять действие лимитирующих факторов на состояние флоры области  

- определять по гербариям древесные  и кустарниковые породы растений, 

травянистые растения  

- сравнивать растения, грибы, лишайники различных систематических 

экологических групп  по одному или нескольким предложенным критериям - 

оформлять результаты экскурсий  

- формулировать  выводы на основе собранного материала  

- давать характеристику растениям разных систематических групп  

Творческий уровень:  

- прогнозировать последствия воздействия  антропогенных факторов на 

биологическое разнообразие  области  

- применять знания для обоснования мер охраны видов, природных 

сообществ  

- использовать знания для разработки экологического проекта по охране 

растений, грибов, лишайников области.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

по биологическому краеведению Учащие должны 

знать:  

• наиболее распространенных представителей живой природы 

Нижегородской области;  

• приводить примеры биологических объектов:  представителей грибов, 

лишайников, растений (по названию родов – для грибов, лишайников, 

водорослей, мхов, папоротников, хвощей, плаунов; по названию видов – для 

голосеменных и покрытосеменных растений);  

• представителей ядовитых грибов, растений;  

• пищевых дикорастущих, культурных, сорных, лекарственных растений;  

• грибов и растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области;  

• узнавать биологические объекты по внешнему облику на рисунках, 

фотографиях, таблицах, гербарии, в природе;  

• называть (показывать) особенности (одну и более, иногда совокупность 

особенностей) внешнего строения представителей по которым их можно 

безошибочно распознать в природе.  
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• знать = назвать объект + узнать по изображению (в природе) + назвать 

(показать) отличительные признаки.  

                 Учащиеся должны овладеть практическими умениями:  

• сравнивать биологические объекты по 4 и более признакам;  

• выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• распознавать биологические объекты по общему описанию, заданным 

характеристикам, путем сопоставления с образцом;  составлять описание 

биологических объектов по предложенному плану;  

• приводить примеры приспособленности растений, лишайников, грибов к 

условиям обитания, к среде и месту обитания, к совместной жизни в одном 

сообществе;  

• объяснять значение грибов, растений, лишайников в природных 

сообществах и жизни человека;  

• устанавливать взаимосвязи между живыми организмами в природных 

сообществах;  

• работать с различными видами определителей (текстовые и электронные 

определители, определительные карточки, ключи для определения, 

определительные таблицы и др.);  

• осуществлять поиск биологических объектов (в природе, на рисунках, 

фотографиях, в Интернете) по заданным признакам; использовать 

дополнительные источники (Интернет, справочник, энциклопедии и др.) для 

подготовки сообщений, поиска необходимой информации об изучаемых 

объектах;  использовать биологическую терминологию при выполнении 

практических и лабораторных работ.  

  

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные теоретические и 

практические знания в повседневной жизни:  

• объяснять правила поведения в природе, сбора грибов и ягод, заготовки 

лекарственных растений, необходимость охраны природных объектов;  

• объяснять правила оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями;  

• определять погоду, наблюдая за растениями и животными;  

• осуществлять поиск биологических объектов в природе с использованием 

рисунков и фотографий;  

• решать ситуативные задачи из повседневной жизни на применение знаний (о 

лекарственных растениях, грибах, по экологии лишайников и растений для 

определения чистоты окружающей среды и др.)  

 

3. Организационный раздел образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФК ГОС  

3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ "Сергачская СОШ № 1" разработан в соответствии  со 

следующими нормативными правовыми актами и документами:  

1. Законом РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08 2013 

№1015  

«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам основного общего образования – образовательным 

программам начального общего образования» 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 для 5-

11 классов  

4. Приказом МО Нижегородской области от 31.07.2013 г № 1830 "О базисном учебном 

плане  

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2021 года" 

5. Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821 – 

10), утверждёнными постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 

(с изменениями, утвержденными от 24 ноября 2015 г.)  

6. Приказом МО РФ от 31.03.2014 года № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, 

основного общего, среднего образования" 

7. Письмом Министерства образования Нижегородской области от 29.04.2014 года № 08 -

548 "О федеральном перечне учебников" 

8. Письмом Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 года № 316 

– 01 – 52 – 1403/11 "О введении третьего часа физической культуры"  

9.Уставом школы (утвержденным постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области № 43 от 01.04.2015) 

  

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных  предметов, распределяет учебное время по классам, учебным предметам.  

• Продолжительность учебной недели в МБОУ "Сергачская СОШ № 1" для 

обучающихся 5-9  классов – 6 дней. 

• Продолжительность учебного года в МБОУ "Сергачская СОШ № 1": в 5–8 

классах– 35 учебных недель; в 9 классах – 34 учебные недели. 

• Продолжительность урока согласно СанПиН (п.10.9) в 5-9 классах по 45 минут. 

• Все ученики школы обучаются в первую смену. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФК ГОС к содержанию 

образования на уровне основного общего образования. Обязательная часть учебного 

плана  отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение следующих 

целей:  
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• создание условий для достижения обучающимися предметных образовательных 

результатов и  развитие опыта их использования в учебно-познавательной 

деятельности; 

• развитие познавательной мотивации обучающихся; воспитание культуры учебной 

деятельности; воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств 

обучающихся; 

• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на уровне 

среднего общего образования, в т.ч. формирование универсальных учебных действий 

обучающихся и создание условий для освоения ими  метапредметных понятий и 

терминов; 

• развитие информационно-коммуникационных навыков обучающихся; навыков 

работы с информацией; 

• формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; 

• привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающихся в соответствии с потребностями, 

возможностями  и склонностями. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды ОО.  

Содержание учебного плана, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, направлено:  

• на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

образовательных областей,  

  

• на обеспечение различных познавательных интересов обучающихся, подготовку 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности, которая 

должна основываться на комплексном подходе к формированию у подростков 

современного уровня культуры безопасности. 

  

Учебный план основного общего образования  

(шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут)  

     

Уровень максимально допустимой недельной нагрузки соответствует нормативным 

требованиям.  

Основное общее образование (6-9 класс) 

(шестидневная учебная неделя) 

Образователь Учебные Количество часов в неделю Всего Промежуточ

ная 
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ные области предметы аттестация 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

 

Филология 

Русский язык 6 4 3 2 15 КД 

Литература 2 2 2 3 9 КР (т) 

Английский 

язык 

3 3 3 3 12 КР (т) 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5    5 КР 

Алгебра  3 3 3 9 КР 

Геометрия  2 2 2 6 КР 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 2 5 КР 

Обществознан

ие 

История России 1 1 1 1 4 КР (т) 

Всеобщая 

история 

1 1 1 1 4 КР (т) 

Обществознание 1 1 1 1 4 КР (т) 

Экономика 1 1 1 1 4 Пр. 

География  1 2 2 2 7 КР (т) 

 Географическое 

краеведение 

 1   1 КР (т) 

Естествознан

ие 

Биология 1 2 2 2 7 КР (т) 

Биологическое 

краеведение 

 1   1 КР (т) 

Физика  2 2 2 6 КР (т) 

Химия   2 2 4 КР (т) 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

  1 1 2 КР (т) 

Технология Технология 2 2 1 1 6 Пр. 

Черчение   1 1 2 КР 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 Н. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 1 1 1 4 КР (т) 

Обязательная нагрузка 33 34 33 34 134  

Компонент 

образовательн

ого 

учреждения 

Человек и 

профессия 

  1 1 2 КР (т) 

Секреты 

орфографии  

  1  1 Зачет 



 

71  

  

(факультативы,  

и групповые 

занятия) 

Истоковедение  1 1 1 3 Зачет 

 

Максимальный объём учебной 

нагрузки (шестидневная неделя) 

33 35 36 36 140  

 

КД – контрольный диктант; КР-контрольная работа, КР (т) - контрольная работа в форме 

тестирования, Пр.-проект, Н.- нормативы.                                    

 

   Проведение промежуточной аттестации  

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным нормативным актом 

МБОУ "Сергачская СОШ № 1", утвержденным директором школы (Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся).    

   Формами промежуточной аттестации могут являться:  

• контрольный диктант; 

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• норматив; 

• итоговая работа; 

• итоговый зачет 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения промежуточной 

аттестации определяется ежегодно соответствующими решениями педагогического совета 

с последующим утверждением приказом директора образовательной организации.  

  

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график основного общего образования регламентирует 

организацию образовательного процесса в МБОУ "Сергачская СОШ № 1".  

   Начало и окончание учебного года  

Учебный год в МБОУ "Сергачская СОШ № 1" начинается, как правило, 1 сентября. Если 

1сентября приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день.    

Продолжительность учебного года в V – IX классах составляет не менее 34 недель без 

учета государственной итоговой аттестации и заканчивается 31 мая.    

  

Продолжительность учебных четвертей*  

Учебный год в V – IX классах делится на учебные четверти, которые чередуются с 

каникулами.  

Учебные четверти  Классы   Количество учебных недель (дней)  

I четверть  8 - 9  не более 9 недель (54 дней)  

II четверть  8 - 9  не более 7 недель (42 дней)  
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III четверть  8 - 9  не более 11 недель (66 дней)  

IV четверть  8 - 8  не более 8 недель (48 дней)  

9  не более 7 недель (42 дней)  

Итого за учебный год  8  не более 35 недель   

9  не более 34 недель  

  

Продолжительность каникул  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Вид каникул  Продолжительность  

Осенние   не менее 7 дней  

Зимние  не менее 14 дней  

Весенние  не менее 9 дней  

Итого в течение учебного года:     

8-9 классы  30 дней  

Летние (8 классы)  92 дня  

    

* - точные даты в соответствии с календарём ежегодно утверждаются приказом 

директора школы на начало учебного года  

Регламентирование образовательного процесса на неделю   

Организация образовательного процесса в МБОУ "Сергачская СОШ № 1" осуществляется 

по графику 6 -дневной рабочей недели с одним выходным днем в одну смену.  

Регламентирование образовательного процесса на день                                   

Занятия ведутся в первую смену. 

 Начало занятий – 8.00. Продолжительность урока – 45 минут.  

Продолжительность перемен: три перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 

минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 5-9 классов – 6 уроков.  

Максимально допустимая образовательная нагрузка при 6-дневной рабочей неделе в VIII -  

IX классах – не более 36 часов в неделю.  

Расписание звонков  

Урок  Время уроков    Время перемен  

1  08:00 – 08:45    10 минут  

2  08:55 – 09:40    20 минут  

3  10:00 – 10:45    20 минут  

4  11:05 – 11:50    20 минут  

5  12:10 – 12:55   10 минут  

6  13:05 – 13:50           10 минут 

7 14:00 – 14:45  
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     Внеурочная деятельность   

Кружки, факультативные, индивидуальные и групповые занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

  

3.1.2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 

Актуальность 

Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности 

школы должна являться неотъемлемой составляющей общего социокультурного 

пространства Российской Федерации. Под воспитанием в общеобразовательной 

организации понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными 

процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; 

обострение политической ситуации; социальная напряженность; межнациональные 

распри; экономическая нестабильность; криминализация жизни; ухудшение 

экологической обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой 

оказалось наше общество, объективно порождает формы социального поведения, 

адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к 

снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные 

функции семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой 

бедности. Во многих – недостает элементарной духовной близости между родителями и 

детьми. 

За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался  некий 

разрыв между процессом обучения и воспитания, что не способствует  целостности 

педагогического процесса. Повышение роли школы в деле воспитания лишь 

декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя практической 

реализации в работе общеобразовательных учреждений. Воспитание в каждом ребенке 

человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему  живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие ценности, 

которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна 

насыщаться воспитательная работа школы. 

1. ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МБОУ «Сергачская СОШ№1» 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 
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усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  

        - Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты в общеобразовательном учреждении.  

-. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.  

-. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении.  

- Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

- Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования.  

- Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных 

явлений за счет максимальной занятости детей в дополнительном образовании. 

- Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и управленческих работников системы общего и дополнительного 

образования для реализации мероприятий Программы.  

- Обеспечение информационной поддержки Программы.  

- Укрепление материально-технического базы общеобразовательного учреждения для 

реализации Программы.  

 - Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

-Принятие обучающимся  базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

-Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

-Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-Осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; 
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-Решении общих проблем; 

-Укрепление доверия к другим людям; 

-Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-Формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

-Формирование у школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

1.1.ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

— любить свой край и своё Отечество, знать русский и родной язык, уважать свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

— осознавать и принимать ценности человеческой жизни семьи, гражданственности 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

— активно и заинтересованно познавать мир, осознавать ценность труда, науки и 

творчества; 

—учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

— уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового и экологичного 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

— ориентироваться в мире профессий, понимать  значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

-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 трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
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-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ.     

Гражданско-патриотическое:  

Цель: создание условий для формирования ответственного отношения к своей семье, 

обществу, людям, гражданско-патриотической компетентности, приобретение опыта 

участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах. 

Данное направление направлено на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др.;  

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные 
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исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского 

государства;  

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских 

и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии;  

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, 

профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди 

учащихся.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, 

поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов);  

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, природного 

и культурного наследия страны и отдельного региона;  

- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 

коммуникации, диалога культур, толерантности;  

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к 

труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, 

на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства;  

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны (например, в рамках деятельности школьного музея); 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского 

мира и сохранения среды обитания (например, соучастие в проведении общественно 

значимых мероприятий, профессиональных праздников, экологических десантов и т.п.).  

Основные мероприятия:  

 Объединения дополнительного образования; 

  Уроки мужества: «У войны не женское лицо», «Дети войны» и др.; 

 Тематические классные часы, беседы; 

Уставные уроки; 
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Экскурсии по городу; 

Праздник песни и строя; 

Фестиваль  патриотической песни «Песни, опаленные войной»; 

Тематические классные часы; 

 Квест игра «Победа»; 

 Районный цикл военно-спортивных игр: «Зарница», «Мальчишник»; 

  Вахта Памяти; 

Митинги; 

Патриотические акции; 

Военно-полевые сборы; 

Встречи с Ветеранами ВОВ и тружениками тыла; 

Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

  Встречи с поэтами, писателями, художниками; 

Конкурс чтецов; 

 Посещение воинских частей, музеев; 

Акции: «Письмо солдату», «Ветеран», «Адресная помощь ветерану»; 

Конкурсы военных фотографий, рисунков, сочинений. 

 Конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

Игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; 

Концерты, праздники, часы общения, посвящённые правовой патриотической теме. 

2.      Нравственное и духовное воспитание:  

Цель: создание условий для развития внимательного и чуткого отношения к людям, 

культуры поведения, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, 

приобщения к общечеловеческим ценностям.  

 Нравственное и духовное воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур;  
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- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства;  

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального 

пути развития и в социальной практике;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по 

истории и культуре народов России (например, в контексте деятельности детских и 

молодёжных общественных объединений);  

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры 

обучающихся общеобразовательного учреждения (например, проведение «Дня открытых 

дверей», тематических встреч в школах с приглашением известных людей);  

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия 

обучающихся со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования 

личности.  

Основные мероприятия:  

 Объединения дополнительного образования; 

Классные часы; 

Тематические беседы; 

Акции; 

Выпуск поздравительных газет; 

Курс внеурочной деятельности  «Основы духовно нравственного развития народов 

России»; 

Встречи с местными писателями, поэтами, художниками; 

Вечера памяти; 

Часы общения; 
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Обсуждение просмотренных театральных постановок, художественных фильмов, 

телепередач и т.д.; 

Экскурсии, знакомство с историей своей малой родины; 

Дискуссии по нравственной тематике; 

Шефская работа: оказание помощи нуждающимся вдовам, ветеранам, инвалидам; 

 Дебаты и дискуссии по нравственной тематике. 

3.      Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

Цель: создание условий для воспитания добросовестного, ответственного, 

дисциплинированного человека – труженика, формирование позитивного отношения к 

труду, воспитание трудолюбия, развитие трудовых навыков.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству направлено на: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой 

и творческой деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий 

ознакомления обучающихся с содержанием и спецификой практической деятельности 

различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в организации, встречи с 

представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей 

школы, организация специальных профориентационных мероприятий);  

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей обучающихся 

в сфере труда и творчества в контексте внеурочной деятельности (например, школьные 
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объединения дополнительного образования, разовые мероприятия – дни труда, дни 

профессий, творческие конкурсы и фестивали и т.п.);  

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о 

ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах 

их практического применения во взрослой жизни (например, мероприятия по повышению 

мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в 

образовательных областях и раскрывающих их прикладное значение);  

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической 

жизни государства и общества, на развитие поиска своего места и роли в 

производственной и творческой деятельности.  

Основные мероприятия: 

Объединения дополнительного образования; 

Классные часы по профориентации; 

Тематические беседы; 

Трудовые десанты; 

Проектная деятельность; 

Конкурсы рисунков, сочинений; 

Организация дежурства в классе, по школе; 

Школьная трудовая практика; 

Работа трудовых бригад; 

Акции «Неделя добра»; 

 Творческие конкурсы, фестивали; 

Экскурсии на предприятия, на рабочие места; 

Встреча с интересными людьми, с представителями семейных династий; 

Ярмарка профессий; 

Работа трудовых отрядов старшеклассников. 

 4.      Интеллектуальное воспитание:  

Цель: создание условий для развития умственного потенциала школьников, 

формирования современного мышления и коммуникаций, самостоятельности, 

способности применения полученных знаний в различных сферах деятельности 

(проектной, исследовательской и т.д.). 

Интеллектуальное воспитание направлено на: 
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 - формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в рамках деятельности объединений дополнительного 

образования, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и 

т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и 

подростками, на развитие их научно-исследовательской деятельности в рамках 

специализированных объединений дополнительного образования;  

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности 

обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального 

труда, представлений об ответственности за результаты научных открытии;.  

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, 

творческих лабораторий и проектов, направленных на развитие мотивации к обучению в 

различных областях знаний для обучающихся, развитие системы ресурсных центров по 

выявлению, поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой 

деятельности подрастающих поколений.  

Основные мероприятия: 

Объединения дополнительного образования; 

 Реализация программы «Одаренные дети»; 

Классные часы; 

Тематические беседы; 

Часы общения; 

Предметные олимпиады; 

Предметные недели;  
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Интеллектуальные игры;  

Научно практические конференции; 

День науки; 

Проектная деятельность; 

Дистанционное обучение; 

Интеллектуальные марафоны; 

Творческие лаборатории; 

Творческие конкурсы. 

5.      Здоровьесберегающее воспитание:  

Цель: создание условий для формирования у учащихся понимания ценности здоровья, 

освоение норм и образцов здорового образа жизни, обеспечение правильного физического 

развития, включенность детей и подростков в занятия современными видами спорта. 

Здоровьесберегающее воспитание направлено на:  

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.);  

- программы и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, развитие спортивных секций при ФСК, обеспечение 

спортивным инвентарем детских оздоровительных лагерей, проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний, классные часы и единые уроки по изучению 

истории спорта и олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского туризма и т.);  



 

84  

  

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья (например, 

изучение в рамках деятельности спортивных секций положительных примеров здорового 

образа жизни в семье  и т.д.);  

-  программы и проекты, направленные на обеспечение нравственного и духовного 

здоровья (например, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и 

молодежным центром: проведение дискуссионных клубов, форумов, лекций и круглых 

столов по проблемам духовного здоровья молодого поколения, преодоления асоциального 

поведения, профилактики экстремизма, молодёжного нигилизма и т.д.).  

Основные мероприятия:  

Дни здоровья; 

Однодневные походы; 

Физкультминутки на уроках; 

Подвижные игры на перемене; 

  Работа спортивных секций; 

Районные, классные и общешкольные спортивные соревнования; 

Акции; 

Агитбригады; 

Тематические классные часы и беседы; 

  Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел; 

Встречи с работниками ЦРБ; 

Родительские собрания; 

  «Веселые старты» с родителями; 

Летние оздоровительные пришкольные лагеря; 

Оформление стендов; 

 Проектная деятельность; 

Дискуссии, тренинги  на темы ЗОЖ. 

6.      Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного отношения 

друг к другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на: 
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- формирование у обучающихся общеобразовательного учреждения представлений о 

таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;  

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении 

работе с информацией в рамках деятельности объединений дополнительного образования, 

в рамках проведения тематических классных часов);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий, посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира, на проведение в школе тематических 

бесед, родительских собраний и т.д.).  

Основные мероприятия: 

 Тематические праздники: День пожилого человека и др.; 

Квесты 

Проектная деятельность; 

Школьная трудовая практика; 

  Классные часы, беседы по профориентации; 

Акции: «Помоги пойти учиться», «Письмо солдату»; 

Выпуск школьной газеты; 

Конкурс фотографий; 

Встреча поколений. 

7.      Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

Цель: создание условий для формирования способности к эмоциональному восприятию 

прекрасного, формирования аккуратности, эстетического вкуса,  
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раскрытия потенциала каждого ребенка во внеурочное время с предоставлением 

возможности реализовать себя посредством какой-либо деятельности, организация  

культурного досуга учащихся. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.                    

  Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных творческих 

объединений, на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства;  

- программ и проекты, связанные с детским и юношеским туризмом (например, 

деятельность спортивных секций, проведение туристических походов и слётов, 

организация дней культуры и т.д.).  

Основные мероприятия: 

Объединения дополнительного образования; 

Работа спортивных секций; 

Проектная деятельность; 

Конкурсы рисунков, поделок, фотографий; 

Тематические выставки; 

Оформление школьного пространства; 

Посещение театров, музеев; 
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Экскурсии; 

Организация Дней культуры; 

Детские фестивали искусств; 

Туристические слеты, походы.  

8.      Правовое воспитание и культура безопасности:  

Цель: создание условий для формирования глубокого понимания конституционного 

права, политических и правовых событий в обществе и государстве, ознакомление с 

законами государства, с культурой безопасности.  

Правовое воспитание и культура безопасности направлено на:  

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности 

обучающихся, повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления); распространения правовой информации 

(например, в рамках тематических классных часов, лекций с приглашением специалистов 

и др.); проведение олимпиад по обществознанию и т.д.  

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся 

общеобразовательного учреждения (например, в рамках деятельности объединения юных 

инспекторов дорожного движения), проведение тематических классных часов, учений и 

игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение 

комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности;  

- проведение в общеобразовательном учрежденим всероссийских (единых) мероприятий и 

акций, направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия по отношению к 

личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

Основные мероприятия: 

Объединения дополнительного образования; 

Создание отрядов ЮИД; 
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Классные часы; 

Тематические беседы; 

Единые уроки; 

Беседы по ПДД, противопожарной безопасности, по угрозе терроризма; 

Выпуск информационных бюллетеней; 

Конкурс рисунков, сочинений, роликов, викторин, спортивных соревнований; 

Акции; 

 Встречи с инспекторами ОДН, ПДД, с работниками пожарной охраны; 

Оформление школьных стендов; 

Викторины; 

 Проведение олимпиад по обществознанию; 

Проведение учебы по эвакуации. 

9.      Воспитание семейных ценностей:  

Цель: создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; формирования у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; преодоление негативных тенденций в воспитании учащихся в 

отдельных семьях. 

Воспитание семейных ценностей направлено на: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач (например, в рамках 

деятельности школьных мероприятий, в рамках проведения дней семьи, совместного 

благоустройства школьного пространства и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для 

обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, врачами и т.д.).  

Основные мероприятия:  

 Выявление семей группы риска; 
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Индивидуальные консультации; 

Совет профилактики; 

Общешкольные родительские собрания; 

Тематические мероприятия: День Матери, 8 марта, 23 февраля, День семьи; 

Тематические классные часы; 

Тематические беседы; 

 Единые уроки; 

Акции; 

Конкурс рисунков и поделок; 

Совместные мероприятия с родителями; 

Совместная трудовая деятельность; 

 Организация лекций и семинаров для родителей; 

Дни открытых дверей; 

Часы общения 

10.  Формирование коммуникативной культуры:  

Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

Формирование коммуникативной культуры направлено на:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, 

на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение 
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риторической компетенции молодых граждан (например, в рамках деятельности 

объединений дополнительного образования, использования технологии дебатов на 

межпредметном уровне и т.д.);  

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, сайты, видеостудии);  

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 

мероприятий), связанных с проведением олимпиад, праздников родного и иностранных 

языков и т.д.  

Основные мероприятия:  

Объединения дополнительного образования; 

Классные часы по толерантности; 

Тематические беседы; 

Тематические мероприятия; 

Оздоровительные лагеря; 

Проектная деятельность; 

Слеты; 

Школьное самоуправление; 

Выпуск школьной газеты; 

Олимпиады по предметам. 

11.  Экологическое воспитание:  

Цель: создание условий для воспитания бережного и уважительного отношения к 

природе, развития творческих способностей, интереса к окружающему миру, расширения 

кругозора учащихся.  

Экологическое воспитание направлено на:  

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной среде;  
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- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение 

окружающей среды.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть:  

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных 

особенностей экологической культуры (например, в рамках программ и курсов 

краеведения, природоведения, основ регионального развития;  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках населенного пункта, двора, школы.  

Основные мероприятия:  

Объединения дополнительного образования; 

Озеленение школы и пришкольного участка; 

Трудовая практика; 

Трудовые десанты: уборка школьной территории; 

Тематические классные часы; 

Тематические беседы; 

Единые уроки; 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений; 

Тематические мероприятия: День птиц, День Земли и др.; 

Акция: Покормите птиц, Кормушка, Скворечник; 

Организация школьного лесничества. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- создание условий для духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения, 

самосознания, самодисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор, 

уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

- создание условий для здорового образа жизни, физического развития и стремления к 

физическому самосовершенствованию, отношение к духовному и физическому здоровью 

как к важной личной и общественной ценности, экологической культуре; 

 - создание условий для взаимодействия семьи и школы в процессе духовно-

нравственного воспитания, школа – центр социокультурной среды; 
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– создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, 

включающей в себя соответствующие государственные и общественные структуры, 

осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование установок, 

основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании;  

– выработка и реализация последовательной государственной политики в области 

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении и механизмов ее 

осуществления;  

– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, 

толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.;  

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы 

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении.  

3.2. Система условий реализации ОП ООО  

Система условий содержит описание кадровых, материально-технических, 

информационно -методических условий и ресурсов;  

3.2.1 . Описание кадровых условий реализации ОП ООО Данные условия включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;    

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной  

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.   

МБОУ "Сергачская СОШ № 1" укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ОП ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.    

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником 

(медицинская сестра – 1 чел.), работниками пищеблока (повар – 2 чел.), 

вспомогательным персоналом.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.    

3.2.2 Материально-технические условия реализации ООП ООО  

В образовательном учреждении оборудованы:  

• 7 предметных кабинетов (русского языка и литературы, биологии, физики, 

химии, информатики, географии, математики, обслуживающего труда);  
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• солярная и слесарные мастерские;  

• библиотека, оборудованная небольшим читальным залом, медиатекой;  

• спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем, спортивная площадка;  

• столовая на 120 посадочных мест, обеспечивающая возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

• малый актовый зал;  

• кабинет психолога и социального педагога;  

• медицинский кабинет;  

• административные помещения (3 кабинета), оснащенные необходимым 

оборудованием;  

• гардероб, санузлы.  

  

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарём.  

  

3.2.3. Информационно-методические условия реализации ОП ООО  

 

Компьютерная база учебных кабинетов 

  

№  

п\п  

Кабинет  Мультимедийное 

оборудование   

Периферийное 

оборудование  

Интернет  

1.   Кабинет физики  компьютер,  мультимедийный  

проектор, проекционный экран 

принтер  да  

2.   Кабинет химии  компьютер,  мультимедийный  

проектор, проекционный экран  

  да  

3.   Кабинет математики компьютер,  мультимедийный  

проектор, проекционный экран  

 да 

4.   Кабинет биологии  компьютер,  мультимедийный  

проектор, интерактивная доска  

  да  

5.   Кабинет литературы  компьютер,  мультимедийный  

проектор, проекционный экран  

МФУ  да  

6.   Кабинет 

информатики и ИКТ  

компьютер (11 шт.), 

мультимедийный проектор,  

проекционный экран 

МФУ, 2 принтера Web-

камера - 4 шт.  

да +  

локальная 

сеть  

7.   Кабинет 

географии  

компьютер,  мультимедийный  

проектор, проекционный экран 

МФУ   да  
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Кабинеты 

(10)  

 Компьютер – 20 шт.,  

мультимедийный проектор – 8 

шт.,  интерактивная доска – 1 

шт.  

   

  

  

  

И

то

го 

  


