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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа основного общего образования является нормативно -
управленческим документом , характеризует специфику содержания образования и
особенности организации учебно-воспитательного процесса. Программа разработана в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных
программ.

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон «Об образовании в Ростовской области»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Конвенция о правах ребенка;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, в соответствии с поручением Президента РФ от 26.03.2008 №КА-
П13-1167;
- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»;
- Приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана»;
- СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Локальные акты учреждения, учебные планы 7-9-х классов (утверждены решением
педагогического совета ГКОУ РД "Караузекская СОШ Цунтинского района" протокол № 1 от
31 августа 2016г.),
календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (утвержден решением
педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2016 г.), планирование учебно -
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год (утверждено решением
педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 2016 г.).
Также при разработке образовательной программы учтены:
- возможности образовательной среды;
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
программой развития образования, Уставом школы настоящая образовательная программа
является содержательной и организационной основой образовательной политики школы.

Основная образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного
учреждения - создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с
учетом реальной социальной ситуации станицы, материальных и кадровых возможностей
школы. Школа осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
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2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной
организации.
Цели и задачи образовательной организации
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

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием
достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения,
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.
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.
Ожидаемые результаты – достижение уровня функциональной грамотности,
соответствующего стандартам основной школы и готовность к обучению по программам
среднего общего образования.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе:
1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный
для каждого обучающегося уровень успешности
2. Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение
говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и
артистическое общение; творческое мышление, включая готовность к риску и
совершению ошибок в процессе обучения; способность находить, критически
оценивать и использовать информацию; решение проблем разными путями; умение
работать независимо от других; умение работать в группе, признавая ценность
индивидуальных различий.
3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего
права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью,
обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной
культурой.
Задачи программы:
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным учебным планом и
позволяющего достигать высоких образовательных результатов обучающихся;
- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального,
творческого и нравственного потенциала каждого учащегося;
- создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы мотивации к
непрерывному образованию;
- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально
значимых проблем, для создания ситуации успеха;
- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой
группы участников образовательного процесса.
При разработке образовательной программы педагогический коллектив школы основывался на
принципах:
- целостности;
- природо- и культуросообразности;
- социосообразности;
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- системности;
- соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения образовательной программы.

В основе модели школы - принципы развивающего обучения, индивидуализации, целостности
и непрерывности образования. Современное общество – прежде, всего, должно способствовать
гуманизации общественно-экономических отношений, формированию новых жизненных
установок личности.
В ГКОУ РД "Караузекская СОШ Цунтинского района" внимание уделяется формированию
личности учащихся, а именно:
- повышению уровня культуры личности школьников;
- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;
- воспитанию уважения к закону, правопорядку;
- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и
досуговой деятельности;
- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования;
- сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию понимания важности
здорового образа жизни;
- широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в основу которой
заложены приоритеты всестороннего развития личности учащегося и роста профессионального
мастерства учителя.
Образовательная программа ГКОУ РД "Караузекская СОШ Цунтинского района"
предназначена удовлетворить потребности:
- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к
тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей
культуры;
- общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые
прикладные задачи;
- вузов, техникумов, колледжей - в притоке молодежи, ориентированной на комплексное
освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития;
- предпринимателей и рынка труда – в притоке новых ресурсов;
- выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации.

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной
образовательной программе, определяет содержание, организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на информатизацию и
индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо решить целый ряд

педагогических и образовательных задач:
- подготовить школьников к самоопределению;
- сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем,
информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;
- осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого
использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного
развития и продвижения ученика в образовательном процессе;
- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;



6

- способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие.
Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 5
лет (11-15 лет), который связан с этапами возрастного развития и становления личности
учащегося:
- первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту через знакомство с различными областями знаний в урочной и
внеурочной деятельности, определение учащимися интересных именно им предметов,
направлений деятельности, пробы построения учащимися индивидуальной образовательной
траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и
постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую.
- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности,
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению
позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы
возможный видений в учебном предмете (предметах).
Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций учителя,

образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный для
успешной социализации.
Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:
- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей
частью всех учебных программ;
- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей
развитие способностей учащихся;
- использование инновационных образовательных технологий;
- широкое развитие сети внеклассной работы и дополнительного образования;
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся;
- использование возможностей социокультурной среды.
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психологически,
дидактически и материально -технически обеспеченное образовательное пространство
для создания оптимальных условий самоопределения, развития личности учащихся,
сохранение и укрепление здоровья.

2. Содержательный раздел

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Содержание общего образования определяется программами, разрабатываемыми,

принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе государственного
компонента государственного образовательного стандарта, примерных или авторских
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
Образовательные программы основного общего образования являются преемственными, то

есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.

2.1.1. Русский язык
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на

достижение следующих целей:
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- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка
и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцен
вать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V - VII, VIII - IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о языке как

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании;
общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.

Учебный предмет "Русский язык" в образовательных учреждениях с русским языком
обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании
личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных
предметов.
"Русский язык" в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения

выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом государственного языка,
средства межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности;
приобщает учащихся к культуре русского народа, обеспечивает их
готовность к межнациональному общению.

9 класс
Международное значение русского языка.
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи
Сложные предложения
СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
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Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным.
Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-
ношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным
предложениями. Виды придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в
них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая
роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности.
Сообщение на лингвистическую тему.

Деловые документы (автобиография, заявление).

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения
между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая
роль.
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими
союзными и бессоюзными сложными предложениями.

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью;
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами
связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты
русского языка.
Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык
и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как
один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль
старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская
письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие
русский язык.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ,
ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ,
КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания,
средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-
литературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). Тезисы статьи
(главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-критической
статьи.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка ученик должен:
знать/понимать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы;
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение:
- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо:
- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление,
письмо, расписку, заявление);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и
др.);
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- адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
- соблюдать нормы русского речевого этикета;
- уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их;
- совершенствовать и редактировать собственные тексты использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

2.1.2. Литература.

Изучение литературы на ступени основного общего образования 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 эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;
- формирование начальных представлений о 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.
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской
литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической
системы;
- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной
литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы,
к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным произведениям литературы
народов России;
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- формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить в
них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально и культурно обусловленные
различия;
- развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для
которых русский язык не является родным.

9 класс
Введение
Литература и её роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством,

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской

литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». История открытия
памятника, проблема авторства. Художественные особенности произведения. Значение
«Слова...» для русской литературы последующих веков.
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского

классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (Обзор). Учёный, поэт, реформатор
русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престолея Величества государыни
Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и
просвещения в произведениях Ломоносова. Теория литературы. Ода как жанр лирической
поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и

ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического
новаторства.

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в
Москву». Широкое изображение российской действительности. Критика крепостничества.
Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия и его
содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести.
Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия,

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности,

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика,

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
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дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной
фантастической баллады Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей
веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык.
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров, «Мильон терза-
ний»). Преодоление канонов классицизма в комедии.
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии
лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я намят
ник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...».
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии.
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир
«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический
характер Алеко. Романтический колорит поэмы.
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах.

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические
отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна —
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и
Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский
роман в зеркале критики (прижизненная критика — В.Г.Белинский, Д.И.Писарев;
«органическая» критика — А.А.Григорьев; «почвенники» — Ф.М.Достоевский;
философская критика начала XX века; писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах пьесы. Отражение их
нравственных позиций в сфере творчества.
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия).
Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет
своих
наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер.
Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. Споры о романтизме

и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я
другой...», «Расстались мы, но твой портрem...», «Есть речи — значенье...» (1824),
«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности,
чувство одиночества. Тема поэта и поэзии. Тема любви. Тема России и её своеобразие.
Теория литературы. Понятие о романтизме ( закрепление понятия ) .
Психологизм художественной литературы (начальные представления ) .
Психологический роман (начальные представления) .

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов.

Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии
России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией»
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Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения.
Причины незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в
замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в
оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.
Теория (начальные представления. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном

типе.Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер
комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический
или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский
смех (развитие представлений).
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок».

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире.
Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета.
Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты
Теория литературы. Комедия как жанр драматургии. (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания
автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его
стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его
средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом.
Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л.
Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний
монолог как форма раскрытия психологии героя
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть
чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века.
Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. «Тоска». Тема
одиночества человека в многолюдном городе. Теория литературы. Развитие представлении о
жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии XIX века
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.
Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений
XX века, о ведущих прозаиках России.
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия.

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость —
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём
гротеска в повести.
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и
труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования.
Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.
Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация
(углубление понятия).
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Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказы «Матрёнин двор». «Как жаль». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини.
Жизненная основа притчи. Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века (обзор)
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века.
Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принёс издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно
жить...», цикл «Родина».
Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое,
проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и
ритмы поэта.
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты
мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема
любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в
лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии.
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И, Тютчеве, А. А Фете и других поэтах. Многообразие
талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда
Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма,
словотворчества. Маяковский о труде поэта.
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.

«Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...»,
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». Стихо-
творения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой Традиции и новаторство в
творческих поисках поэта.
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя.
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин»,

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации
в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности
поэтики ахматовских стихотворений.
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б.Пастернака.
Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к
современности в стихах о природе и любви.
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о
природе. Интонация и стиль стихотворений. Теория литературы. Силла ботоническая и
тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление
представлений).
ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»: В.Соллогуб. «Серенада» («Закинув
плащ, с гитарой под рукою...»), Н.Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на
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дорогу...»), Е.А.Баратынский. «Разуверение», Ф.И.Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и
всё былое...»), А.К.Толстой. «Средь шумного бала, случайно» А.А.Фет. «Я тебе ничего не
скажу...», А.А.Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...», К.М.Симонов. «Жди меня, и я
вернусь...», Н.А.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический
жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания,
мысли, настроения человека.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Античная лирика.
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся
приязнь заслужить...». Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и
падений молодого римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств
разумом. Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»).
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
горацианской Философско-драматическая поэма. оды в творчестве Державина и
Пушкина.
Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы:

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к
свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела),
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии
как божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком, разумом поэта).
Универсально-философский характер поэмы.
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика
гуманизма эпохи Возрождения.
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвёртой (4-й акт).
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира.
Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии.
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.
Шекспир и Русская литература.
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Характеристика
особенностей эпохи Просвещения.
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору' учителя, например: «Пролог на

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на
небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто

каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой
литературы. Гёте и русская литература.
Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Перечень практических работ
Классных сочинений — 6 Домашнее сочинение — 1
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
- определять род и жанр литературного произведения;
- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;
давать характеристику героев;
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-
выразительных средств;
- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
- выявлять авторскую позицию;
- выражать свое отношение к прочитанному;
- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
- владеть различными видами пересказа;
- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с

вышеуказанным, ученик должен уметь:
- сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы,
произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по
жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного
текста;
- создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными
произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами
сочинения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его
авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ
Слово о полку Игореве (Вступление или «Плач Ярославны»).
М.В.Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния» (отрывок по выбору учащихся).
Г. Р. Державин. «Властителям и судиям». «Памятник» (на выбор).
А. С. Грибоедов. «Горе от ума» (один из монологов Чацкого).
А. С. Пушкин. «К Чаадаеву». «Анчар». «Мадонна». «Пророк». «Я вас любил...» (по
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выбору учащихся).
«Евгений Онегин» (отрывок по выбору учащихся, например «Письмо Татьяны», «Письмо
Онегина»).
М. Ю. Лермонтов. «Смерть Поэта». «И скучно и грустно». «Родина». «Пророк».
«Молитва» (по выбору учащихся).
A. А. Блок. «Ветер принес издалека...». «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу
безумно жить...» (на выбор).
С. А. Есенин. «Край ты мой заброшенный...». «Не жалею, не зову, не плачу...». «Разбуди
меня завтра рано...». «Отговорила роща золотая...» (по выбору учащихся).
B. В. Маяковский. «Люблю» (отрывок).
М.И.Цветаева. «Идешь, на меня похожий...». «Мне нравится, что вы больны не
мной...». «Стихи о Москве». «Стихи к Блоку». Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по
выбору учащихся).
Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...». «Где-то в поле возле Магадана...».
«О красоте человеческих лиц». «Можжевеловый куст». «Завещание» (по выбору).
А. А. Ахматова. «Сероглазый король». «Молитва». «Не с теми я, кто бросил землю...».
«Что ты бродишь неприкаянный...». «Муза». «И упало каменное слово...» (по выбору).
А.Т.Твардовский. Весенние строчки. «Я убит подо Ржевом...» (отрывок).

2.1.3. Иностранный язык (английский и немецкий)
Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной:
- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами
и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, тол рантного отношения к проявлениям иной культуры.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:
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1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и
увлечения (спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА).
МОЛОДЕЖНАЯ МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка.
2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним.
Каникулы. МЕЖДУНАРОДНЫЕШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии
и роль иностранного языка.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ.
4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОСТИ. Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
- диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор;
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность;
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
- диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что?
как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";
- диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать
готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать
к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать
предложение и выражать согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
- диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с
ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку
обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных
задач.
Монологическая речь:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные
типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и
оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование.
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания,
с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и
ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой
на языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
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- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение). Использование словаря независимо от вида чтения.
Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах,
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.
Формирование умений:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов
разных жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки
(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление
плана);
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В
ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение
просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Развитие умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать
пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу),
используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ
ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации,
словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи. Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов,
существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
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неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий,
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и
порядковых числительных. Навыки их распознавания и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно:
использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику,
жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера,
требующей использования иноязычных источников информации.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта,
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
уметь:
говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка;
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- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов
(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять
главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять
тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах
межличностных и межкультурных контактов;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; - приобщения к
ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе
мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных
форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.

2.1.4. Математика
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 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;
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса.
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9 класс
АЛГЕБРА
1. Квадратичная функция.
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии.
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной
функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений,
промежутков знаков постоянства, промежутков монотонности. Функция. Свойства функций.
Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2+ bх
+ с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод
интервалов. Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со
свойствами и графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида
ах2+ bх + с>0 ах2+ bх + с<0, где а 0.
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия:
функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и
убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения
свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления
функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также
рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из
квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. Изучение
квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её свойств и особенностей
графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции у=ах2+n, у=а(х-m)2.
Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно,
чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2+ bх + с может быть получен из
графика функции у = ах2с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения
графика функции у = ах2+ bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое
внимание следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты
вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. При изучении этой темы
дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и
убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. Формирование
умений решать неравенства вида ах2+ bх + с>0 ах2+ bх + с<0, где а 0, осуществляется с
опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей параболы ее
расположение относительно оси Ох).
Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные
рациональные неравенства. Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции
у=хnпри четном и нечетном натуральном показателе n.. Вводится понятие корня n-й степени.
Обучающиеся должны понимать смысл записей вида 3  27 , 4 81 . Они получают
представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка
соответствующих умений не требуется.
2. Уравнения и неравенства с одной переменной.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной,
графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. Квадратное
неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика
квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Целые
уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. Цель:
систематизировать и обобщить сведения о
решении целых с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2+
bх + с>0 ах2+ bх + с<0, где а 0. Выработать умение решать простейшие системы,
содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью
составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, содержащие
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления
таких систем.
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В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с
этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся
понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением
уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и
введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения
вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении
тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Формирование умений
решать неравенства вида ах2+ bх + с>0 ах2+ bх + с<0, где а 0, осуществляется с опорой на
сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей параболы ее расположение
относительно оси Ох). Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого
решаются несложные рациональные неравенства. Решение целых и дробно-рациональных
неравенств методом интервалов.
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как
графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы
уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя
п ременными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейных
уравнений с параметром. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их
систем, неравенств с двумя переменными и их систем. Уравнение с двумя переменными и его
график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений
второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. Цель: выработать умения
решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и
текстовые задачи с помощью составления таких систем. В данной теме завершаемся изучение
систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых
одно из уравнений первой степени, а другое второй. Известный обучающимся способ
подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем
к решению квадратного уравнения.
Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых
оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и
ограничиваться простейшими примерами.
Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического
решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать
обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь
одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. Разработанный математический аппарат
позволяет существенно расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с
помощью систем уравнений.
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные
последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия.
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Арифметическая и геометрическая
прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых nчленов прогрессии. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия.
Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых
последовательностях особого вида. При изучении темы вводится понятие последовательности,
разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение
использовать
индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для
изучения арифметической и геометрической прогрессий. Работа с формулами n-го члена и
суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет
неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению
уравнений, неравенств, систем. Рассматриваются характеристические свойства



24

арифметической и геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых
задач.
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Доказательство. Определения,
доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. необходимые и достаточные условия.
Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Понятие об
аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история.
Множества и комбинаторика. множество. Элемент множества, подмножество. объединение и
пересечение множеств.
диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило
умножения. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.
Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие
и примеры случайных событий. Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные
события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности.
6. Повторение. Решение задач.
Количество контрольных работ-8

ГЕОМЕТРИЯ
Площадь.
Понятие площади плоской фигуры. Измерение площадей. Равновеликие и равносоставленные
фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника, трапеции.
Формула Герона. Площадь многоугольника. Площадь правильного многоугольника. Площади
круга, сектора и сегмента. Соотношение между площадями подобных фигур.
Координаты и векторы
Прямоугольная система координат. Исторические сведения. Координаты середины отрезка.
Расстояние между точками. Уравнение окружности. Векторы. Сложение векторов. Умножение
вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение прямой.
Тригонометрические функции произвольного угла.
Начала стереометрии
Основные понятия стереометрии. Фигуры в пространстве. Многогранники, их элементы.
Примеры многогранников. Угол в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей
в пространстве. Параллельность в пространстве. Сфера и шар. Их основные элементы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера для выпуклых многогранников. Правильные,
полуправильные и звёздчатые многогранники. Моделирование многогранников. Кристаллы –
природные многогранники. Исторические сведения. Площадь поверхности и объём. Итоговое
повторение
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать:
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения
понятия числа;
- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
АЛГЕБРА
уметь:
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- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях
и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие формул одну переменную
через остальные;
- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять
тождественные преобразования рациональных выражений;
-- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним,
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат,
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;
- изображать числа точками на координатной прямой;
- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
изображать множество решений линейного неравенства;
- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу;
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при
решении уравнений, систем, неравенств;
- описывать свойства изученных функций, строить их графики; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при
исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. В результате обучения
выпускники 9-го класса будут обладать необходимыми знаниями, умениями и навыками по
геометрии: Иметь сформированные представления.
- об истории возникновения и развития геометрии, учёных, внёсших существенный вклад в
геометрическую науку;
- о сущности аксиоматического метода построения геометрии и роли математического
доказательства;
- о значении геометрии в системе других наук и в познании окружающего нас мира;
- о некоторых современных направлениях развития геометрии и её приложениях.
Знать
- основные геометрические понятия и отношения между ними;
- определения и примеры геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
- формулировки основных свойств и теорем.
Уметь
- пользоваться геометрическими инструментами для изображения, построения и изготовления
моделей геометрических фигур;
- проводить доказательства основных свойств и теорем;
- решать задачи на доказательство, вычисление и построение;
- применять геометрию для решения практических задач.
Готовы
- к сдаче Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по математике (часть «Геометрия») за
курс основной школы;



26

- к самостоятельному изучению литературы по геометрии, статей в научно- популярных
журналах, материалов в электронных ресурсах;
- к участию в турнирах, конкурсах и олимпиадах по математике.

2.1.5. Информатика и ИКТ.
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени
основного общего образования 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, при дальнейшем освоении
профессий, востребованных на рынке труда.

9 класс
1. Передача информации в компьютерных сетях
Локальные и глобальные компьютерные сети. Что такое Интернет. Информационные ресурсы и
сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение.
Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам, отправка и
получение сообщений. Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники;
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные
и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. Компьютерные
энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках
информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины;
формулирование запросов. Создание и обработка комплексных информационных объектов в
виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
2. Информационное моделирование
Модели натурные и информационные. Типы информационных моделей. Графические
информационные модели. Таблицы типа «объект-свойство» и «объект-объект». Двоичные
матрицы. Информационное моделирование на компьютере. Модели, управляемые
компьютером.
3. Хранение и обработка информации в базах данных
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных Назначение
информационных систем и баз данных (БД). Классификация БД. Структура реляционной
базы данных. Элементы РБД: первичный ключ; имя, значение и тип поля. Выборка
информации из базы данных. Условия поиска информации; логические значения, операции,
выражения. Сортировка; ключи сортировки.
4. Табличные вычисления на компьютере
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных,
переход к графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним,
представление формульной зависимости на графике.
5. Управление и алгоритмы
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. Алгоритм. Свойства
алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность автоматизации
деятельности человека. Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система
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команд). Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмические
конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на подзадачи,
вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод
данных.
6. Программное управление работой компьютера
Языки программирования, их классификация. Правила записи основных операторов:
ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки
программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование.
7. Информационные технологии в обществе
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Организация групповой работы над документом. Информационные ресурсы общества,
образовательные информационные ресурсы. Этика и право при создании и использовании
информации. Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов.
8. Итоговое повторение и контроль
Количество контрольных работ- 7
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик
должен:
знать/понимать:
- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;
- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного
(цифрового) представления информации;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление,
цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
- программный принцип работы компьютера;
- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;
уметь:
- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые
алгоритмы;
- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс:
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию,
пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной
безопасности;
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;
- создавать информационные объекты, в том числе:
структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; создавать и
использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы,
таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в
процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов,
учебных систем автоматизированного проектирования;
- осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
- создавать записи в базе данных;
- создавать презентации на основе шаблонов;
- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных,
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях,
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным
дисциплинам;
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- пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером,
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком);
следовать требованиям техники безопасности, гигиены,
- эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей,
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-
схем);
- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и
процессов;
- 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.

2.1.6. История.
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм
и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе,
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.

7-9 класс
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских
королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в
раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий. Августин. Иоанн Златоуст. Создание
и ра пад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая
раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители
славян– Кирилл и Мефодий.
Средневековое европейское общество
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая
церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви
против их распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское
рыцарство: образ жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и
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крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый
город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.
Византия и арабский мир. Крестовые походы
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры
Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран.
Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на
жизнь европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов.
Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение
Византии. Османская империя.
Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.)
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания,
нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства
Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной
Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура
(Тамерлана). Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства,
верования, особенности хозяйственной жизни.
Государства Европы в XIV-XV вв.
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные
штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая
хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские
государства в XIV-XV вв.Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя
война:причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские
восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и
императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус.
Культурное наследие Средневековья
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская
литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре,
скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов.
Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии.
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (не менее 48 ч)
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.
Великие географические открытия и их последствия
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки,
торговых путей вАзию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение
населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных
империй. Пиратство. Ф. Дрейк.
Эпоха Возрождения
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский.
Ф. Рабле. Т. Мор. В.Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу.
Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.
Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических
отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение
мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании.
Реформация. Утверждение абсолютизма
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская
империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые буржуазные революции
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях
Нидерландов.
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Создание Голландской республики.
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война.
Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение.
Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро.
Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II.
Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис
абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер.
Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура.
Термидорианский переворот.
Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой
французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи.
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии.
Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в
Японии. И. Токугава.
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский
конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в.
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный
переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре
общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма,
консерватизма. Возникновение рабочего движения.
Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди.
Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг.
Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной
Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое
развитие,
взаимоотношения.Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн.
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К.
Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д.
Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. Завершение промышленного
переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ
веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада.
Обострение противоречий индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан- Мартин.
США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская
революция 1910-1917 гг. Создание колониальных империй. Установление британского
колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны».
Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –идеология и политика.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация
Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи,Китае.
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники.
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Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание
социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой
мировой войны.
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на
рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство.
Развитиетранспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX –
начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение
кинематографа.
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ (не менее 24 ч.)
Понятие «Новейшая и современная история».
Мир в 1920-1930-е гг.
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций.
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств.
Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол
международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический
Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой
экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство.
Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер.
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.
Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития,
социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение
народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг.
Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-
х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно- политический кризис в
Европе в 1939 г.
Вторая мировая война
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная
война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной
Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане.
Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У.Черчилль. Ленд-лиз. «Новый
порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение
Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в
Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над
нацизмом. Итоги и уроки войны.
Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.
Мировое развитие во второй половине ХХ в.
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис.
Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка
вооружений. Разрядка и причины ее срыва.
«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-
техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество
потребления». Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал -
демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии,
Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-
начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного
общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск
путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе
конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности модернизационных процессов в
латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в.
Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития. Распад
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колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор
освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао
Цзедун. Дэн Сяопин.
Мир на рубеже ХХ-XXI вв.
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного
международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы.
Европейский Союз.
Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое
пространство. Антиглобалистское движение.
Культурное наследие ХХ в.
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор.
Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека
и общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. Основные
теч ения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая кул
тура. Становление новых форм художественного творчества в условиях информационного
общества.
ИСТОРИЯ РОССИИ.
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (не менее 30 ч)
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей
страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и
природных условий на занятия, образ жизни, верования.Города-государства Северного
Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Кочевые народы Степи.
Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории
нашей страны в древности.
Восточные славяне в древности (VI-IX вв.)
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян.
Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен.
«Повесть временных лет» о начале Руси.
Древнерусское государство (IX – начало XII в.)
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи.
Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия.
Владимир I и принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда».
Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней
Руси. Распад
Древнерусского государства.
Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая
половина XIII вв.)
Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы
землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов.
Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель
(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко- Волынское княжества).
Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве».
Культура Руси в домонгольское время
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности
развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских
землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение
славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы.
Борьба в внешней агрессией в XIII в.
Чингисхан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь.
Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада.
Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия
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монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей
страны.
Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина
XIII – середина XV вв.)
Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского
ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на
Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в
объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская
битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский.
Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв.
Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение
ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-
западных земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление
центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный
характер экономики.
Русская культура второй половины XIII-XV вв.
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского
национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности.
Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании,
литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим».
Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев.
ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. (не менее 72 ч)
Российское государство в XVI в.
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки
централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг.
XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и
Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за
Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина.
Становление самодержавной сословно-представительной монархии.
Русская культура XVI в.
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях
Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров.
Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы.
«Домострой».
Россия на рубеже XVI-XVII вв.
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов.
Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины
Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и
Швеции. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.
Россия в первой половине XVII в.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил
Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны.
Соглашения с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России
в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное
оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие
торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки.
Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.
Россия во второй половине XVII в.
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и
местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и
Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина.
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные направления внешней политики
России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг.
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под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во
второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.
Русская культура XVII в._
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширениекультурных
связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы.
Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в.
Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть
XVIII в.)
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.
Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство
мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга.
Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей.
Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная
подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о
престолонаследии. Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук.
Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и
изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских
преобразований в истории страны.
Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.)
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль
гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение
прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.
Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав
России казахских земель.
Россия во второй половине XVIII в.
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада.
Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и
крепостничества. А.Радищев. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании
престола. Манифест о
трехдневной барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма,
Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав
России
Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция.
Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков.
Русская культура второй половины XVIII в.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса.
М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции.
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф.
Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве.
Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба.
Жизнь крестьян и горожан.
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и
внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота.
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств.
Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз.
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Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение
Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы
сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов.
Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из
России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе.
Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения.
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание
Черниговского полка.
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III
Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве».
«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-
1831 гг.Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин.
Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и
западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя политика
второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции
в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война:
причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия
поражения России в Крымской войне.
Русская культура первой половины XIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский.
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского
языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре
(сентиментализм, романтизм, реализм,ампир).
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля
1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности
временно-обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы.
Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в.
Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И.
Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».
Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современникu108». Революционные
организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.
Россия конце XIX в.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и
общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х
гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III.
Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная
политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в.
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А.
Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников.
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В.
Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в.
Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней
Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех
императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.
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Россия в начале ХХ в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.
Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование
монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и
политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос.
Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической
деятельности.
Революционные партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние
на российское общество.
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное
восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы.
Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных
партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в
условиях формирования парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина.
Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. Россия в
системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и
вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных
действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и
политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.
Российская культура на рубеже XIX-XX вв.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело.
Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников.
И.П. Павлов. С.М. Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре.
Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда.
Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой
культуры на рубеже XIX-XX вв.
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ
(не менее 36 ч.)
Россия в годы революции и гражданской войны
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение
монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного
правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г.
Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской
государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский
съезд Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное
собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление
однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-
экономическая политика советского государства. Гражданская война и военная интервенция:
причины, основные этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев.
М.В. Фрунзе. С.М. Буденный.
Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор.
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской
войны.
СССР в 1920-е гг.
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления.
Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План
ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-
государственного строительства. Образование СССР.
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Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии
большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е.
Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.
Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский
договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и
национально-освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие
культурной жизни в 1920-х гг.
СССР в 1930-е гг.
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного
потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование.
Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование
централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-
государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии.
Итоги
экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу
1940-х гг. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг.
Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в
Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении.
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в
духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы
образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического
реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления
обороноспособности страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные
сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного
перелома в ходе
войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе
войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против
Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на
Востоке.Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение.
Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг
народа в Отечественной войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема
второго фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой
Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.
Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря».
Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия.
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в
советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании
конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.
СССР в 1953-1964 гг.
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев.
Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало
реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение
«культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение
коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация
системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продовольствием.
Освоение целины. Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г.
Советский
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Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его
международные последствия. Достижения советского образования, развитие науки и техники.
Атомная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин.
Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их
роль в общественной жизни.
СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства.
Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-
х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом
развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском
хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации.
Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее
эффективности. Ю.В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И.Солженицын. Советское
руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских отношений.
Достижение военно-стратегического 88 паритета с США. Разрядка и причины ее срыва.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского
образования, науки и техники, культуры и спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей
реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал
антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация
политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных
депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых
политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей
роли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. «Новое
политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана.
Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны».
Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской
Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992- 1993
гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. События октября
1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации.
Изменения в системе государственного управления и местного самоуправления. Политические
партии и движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его
влияние на общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом
сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков.
Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная
жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно- информационное
пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
--выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
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- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические
явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий
и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни;
- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

2.1.7. Обществознание ( включая экономику и право)
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к
самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепле ным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений;
- экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий;
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых
отношениях.
9 класс
Тема 1. Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
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Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние
и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое
государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества
в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-
ческого экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой
информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной
борьбе.
Тема 2. Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения.
Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической
ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система
РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного
строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая
декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам
человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека
и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и
их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские
правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров.
Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус
несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные
правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Видыадминистративных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в
условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период
вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик
должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты
и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
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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 из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников);
различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности
и т.п.);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- первичного анализа и использования социальной информации;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

2.1.8. География.
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального
использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из "языков"
международного общения - географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;
- адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
Источники географической информации
География как наука. Возрастающая зависимость состояния природы Земли от деятельности
человека. Практическое значение географических знаний. Как люди открывали и изучали
Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и населении. Современные
географические исследования. Карты материков и океанов, их различия по охвату территории,
масштабу и содержанию. Что изучает физическая география России. Роль географической
информации в решении социально-экономических и экологических проблем страны. Методы
географических исследований. Россия на карте мира. Географическое положение России.
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Оценка размеров территории, физико-географического, экономико-географического,
геополитического и военно-стратегического положения. Сравнение географического
положения России и других государств. Сухопутные и морские границы России. Моря,
омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы
морей. Экологические проблемы морей. Россия на карте часовых поясов. Различия во времени
на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в
хозяйстве и жизни людей. Формирование, освоение и изучение территории России. Открытие и
освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь.
Географические открытия конца 16-начала 17 в. Открытия нового времени (17-18 вв.).
Исследования 19-20 вв. Экспедиция Русского географического общества. Географические
модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы
(масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть).
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических
материалов.
Природа Земли и человек
Литосфера и рельеф Земли.
Гипотезы и теории происхождения выступов материков и впадин океанов. Материковая и
океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения земной коры, способы ее
чтения. Сейсмические пояса Земли. Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа
как результат взаимодействия внутренних и внешних рельефообразующих процессов.
Закономерности размещения крупных форм рельефа.
Атмосфера и климаты Земли.
Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на Земле.
Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Климатические
пояса Земли.
Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы.
Роль океана в жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод суши и
Мирового океана. Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных течений в
океане. Льды. Жизнь в океане. Взаимодействия океана с атмосферой и сушей.
Географическая оболочка.
Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых
организмов в формировании природы. Природные комплексы суши и океана, их строение и
разнообразие. Природная зональность. Широтная зональность. Высотная зональность. Карта
природных зон.
Освоение Земли человеком. Страны мира.
Расселение человека по материкам. Главные области расселения. Карта народов и плотности
населения. Основные виды хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы.
Комплексные карты. Страны мира, их группировка по различным признакам.
Океаны и материки.
Океаны: Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый.
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности
природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной
деятельности человека на природу океанов.
Южные материки.
Географическое положение. Общие особенности географического положения. Общие черты
рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении природных зон. Карта почв мира.
Африка.
Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияния на природу материка.
История исследования. Особенности природы. Рельеф материка. Формирование рельефа под
влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых.
Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. Климатические
пояса и типичные для них погоды.
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные системы.
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Озера. Значение рек и озер в жизни населения. Природные зоны. Почвы природных зон,
характерные представители растительного и животного мира зон. Заповедники и
национальные парки.
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека.
Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размещение населения
в связи с историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки.
Современная политическая карта. Деление материка на крупные регионы: Северная Африка
(Египет, Алжир), Западная и Центральная Африка (Нигерия), Восточная Африка
(Эфиопия), Южная Африка (Южно-Африканская Республика). Состав территории и страны
региона. Общие черты и особенности природы, природные богатства. Различия между
странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища,
национальная одежда, пища, традиции народов), религия. Основные виды хозяйственной
деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности. Крупные города, столицы,
культурно-исторические центры стран региона.
Австралия и Океания.
Австралия. Географическое положение. Океаны и моря у берегов Австралии, их влияние
на природу материка. История открытия. Особенности компонентов природы континента
(рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, своеобразие органического
мира). Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные
богатства. Изменение природы человеком. Меры по охране природы. Население Австралии.
Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англо- австралийцев.
Австралийский Союз. Виды хозяйственной деятельности и их различия в Северной,
Центральной, Западной и Восточной Австралии. Океания. Географическое положение. Из
истории открытия и исследования. Особенности природы в зависимости от происхождения
островов и их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им
природы островов. Современные народы и страны Океании.
Южная Америка.
Географическое положение, размеры, очертания материка. Влияние океанов, омывающих
материк, на его природу. История открытия и исследования материка. Особенности природы.
Строение поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений
полезных ископаемых в зависимости от строения земной коры. Проявление
рельефообразующих процессов в настоящее время. Климат и факторы его формирования.
Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды.
Характер течения и режим рек. Амазонка – величайшая река планеты. Народы и страны.
История заселения материка. Коренное и пришлое население. Сложность и разнообразие
расового и этнического состава населения континента. Особенности размещения
населения. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта.
Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные
страны каждого из регионов. Особенности географического положения (Бразилии,
Аргентины, Перу), их природы и природных богатств. Население этих стран, основные
виды хозяйственной деятельности.
Антарктида.
Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и исследование Антарктиды.
Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, климат, органический мир.
Современные исследования Антарктики. Общие особенности географического положения и
природы материков (общие черты рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных
зонах).
Северная Америка.
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны; их влияние
на природу материка. Открытие и исследование Северной Америки. Особенности природы.
Строение поверхности континента в связи с историей его формирования, роль оледенения в
формировании рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых.
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Факторы формирования климата. Влияние на климат состояния подстилающей поверхности.
Климатические пояса и типичная для них погода. Основные речные и озерные системы.
Характер течения и режим рек.
Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы
тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в
Кордильерах. Заповедники и национальные парки. Природные богатства материка.
Степень изменения природы человеком. Народы и страны. Этапы заселения континента.
Основные народы. Особенности размещения населения. Формирование политической
карты. Страны Северной Америки. Краткая характеристика Канады и США.
Евразия.
Географическое положение материка, его размеры т очертания. Океаны и моря у берегов
континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на
карте Евразии. Особенности природы. Рельеф Евразии и его отличия от рельефа других
материков. Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности
размещения месторождений полезных ископаемых. Климаты Евразии в сравнении с климатами
Северной Америки. Климатообразующие факторы и их воздействие на распределение
температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. Разнообразие климатов,
климатические пояса и типичные для них погоды. Влияние климата на хозяйственную
деятельность населения. Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от
рельефа и климата. Крупнейшие речные и озерные системы. Современное оледенение,
многолетняя мерзлота. Изменение стояния водоемов под влияние хозяйственной деятельности.
Проявление на материке широтной
зональности и высотной поясности. Природные зоны Евразии (в сравнении с зонами Северной
Америки). Особенности природы зон континента. Высотные пояса в Альпах и Гималаях.
Изменение природы материка под влиянием хозяйственной деятельности. Современные
антропогенные природные комплексы. Крупнейшие заповедники. Народы и страны. Расовый и
этнический состав населения. Крупнейшие народы Евразии.
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее
обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. Современная
политическая карта Евразии. Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие
черты природы и природных богатств всего региона и отдельных стран. Главные особенности
населения (язык, быт, традиции). Основные виды хозяйственной деятельности по
использованию природ ных богатств суши и прилегающих акваторий.
Территория с опасной экологической обстановкой. Зарубежная Европа. Страны Северной
Европы. Страны Западной Европы (Великобритания, Франция, Германия). Страны Восточной
Европы. Страны Южной Европы (Италия). Зарубежная Азия. Страны Юго- Западной Азии.
Страны Центральной Азии. Страны Восточной Азии (Китай, Япония). Страны Южной Азии
(Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия).
Географическая оболочка – наш дом.
Закономерности географической оболочки.
Важнейшие закономерности географической оболочки. Исторические и современные
факторы формирования природных комплексов.
Взаимодействие природы и общества.
Значение природных богатств для человека. Виды природных богатств. Влияние природы
на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью населения.
Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.
Особенности природы и природные ресурсы России.
Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые.
Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины.
Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные
тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального
использования. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Развитие
форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движение земной коры.
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Области современного горообразования, землетрясений ивулканизма. Древнее и современное
оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Стихийные природные явления.
Изменение рельефа человеком. Проявление основных закономерностей формирования рельефа
и его современного развития на примере своего региона и своей местности.
Климат и климатические ресурсы.
Климатообразующие факторы. Влияние географического положения на климат.
Солнечная радиация и радиационный баланс. Циркуляция воздушных масс, циклоны и
антициклоны. Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на
территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость,
коэффициент увлажнения). Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного
полушария. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов.
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные
климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение.
Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона.
Внутренние воды и водные ресурсы.
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши
на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый режим. Роль рек в
освоении территории и развитии экономики России. Стихийные явления, связанные с реками.
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя
мерзлота. Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации.
Искусственные водоемы. Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их
последствий. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.
Использование вод, пути сохранения их качества и объема.
Почва и почвенные ресурсы.
Почва - особый компонент природы. В. В. Докучаев – основоположник почвоведения.
Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности
распространения почв. Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.
Мелиорация земель. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с
эрозией и загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности.
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие
его облик. Особенности растительного и животного мира природных зон России.
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и
животного мира. Растительный и животный мир своего региона, своей местности. Особо
охраняемые территории. Памятники всемирного природного и культурного наследия.
Природно-ресурсный потенциал России
Природные комплексы России.
Природное районирование.
Формирование природных комплексов – результат длительного развития географической
оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК.
Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы.
Естественное состояние и изменение ПТК в результате деятельности человека. Природные
зоны Росии. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность
ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах.
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов и степей, полупустынь и
пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от рельефа и высоты места.
Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы.
Природная зона своей местности, ее экологические проблемы.
Природа регионов России.
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое положение. Особенности
природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. Самый освоенный
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регион России. Проблемы рационального использования природных ресурсов. Памятники
природы. Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического строения
и рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на
жизнь и хозяйственную деятельность человека. Урал. Особенности географического положения
и его влияние на природу Урала. Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного,
Среднего и Южного Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные
уникумы. Экологические проблемы. Западно - Сибирская равнина. Особенности
географического положения. Своеобразие
природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые.
Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные зоны
Западно - Сибирской равнины. Природные ресурсы и условия их освоения. Восточная
Сибирь. История освоения. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Востока
Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. Господство
континентального климата. Природные районы. Крупнейшие реки России. Жемчужина
Сибири – Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения.
История освоения края и открытия его богатств. Природные уникумы. Дальний Восток.
Географическое положение. Особенности рельефа и геологического строения
территории. Горы Камчатки и Курильские острова – самые молодые горы России.
Муссонный климат. Реки и озера. Причины своеобразия природных зон. Стихийные
природные явления. Природный ресурсный потенциал. Природные уникумы.
Человек и природа.
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины.
Антропогенное воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль
географической науки в оптимизации отношений «природа и общество». Географический
прогноз. Мониторинг. Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал
России. Экологическая ситуация в своей области (крае).
География России
Политико-государственное устройство Российской Федерации. Географическое
положение России.
Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. Государственная
территория России. Географическое положение и границы России.
Население Российской Федерации.
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность
населения России и причины, ее определяющие. Переписи населения. Естественное
движение населения. Современная демографическая ситуация в России. Национальный
состав населения России. Многонациональность как специфический фактор
формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География религий.
Особенности и причины внешних и внутренних миграций населения. Современные
проблемы вынужденных переселенцев и беженцев. Географические особенности
размещения населения: их связь с природными зонами, историей заселения и
современными миграциями. Зоны расселения. Городское и сельское население.
Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и
обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские
агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность.
Географические особенности расселения сельского населения. Трудовые ресурсы.
Географические особенности экономики Российской Федерации.
Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности
традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. Социально-
экономические реформы в России: разгосударствление и приватизация, необходимость
научно-технологической перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном
комплексе. Структурные особенности экономики России. Экономический кризис и его
географический последствия. Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы
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природно-ресурсной основы экономики страны. Территориальные сочетания природных
ресурсов. Размещение важнейших ресурсных баз страны. Основные проблемы
использования и воспроизводства природных ресурсов. Россия в современной мировой
экономике. Перспективы развития.
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география.
Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География
российской науки. Технополисы. Машиностроительный комплекс, его значение и
отраслевой состав, связь с другими комплексами. Факторы размещения
машиностроительных предприятий. География машиностроения. Особенности географии
военно-промышленного комплекса. Топливно-энергетический комплекс, его состав,
место и значение в хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические
ресурсы и топливно-энергетический баланс. Размещение основных топливно-
энергетических баз и районов потребления энергии. Современные проблемы ТЭК.
Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. Нефтяная промышленность. Роль нефти в
современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные
современные и перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы
их освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. Современные
проблемы нефтяной промышленности. Газовая промышленность. Возрастающая роль
газа в топливно-энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и
добыче газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие
месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны. Угольная
промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их
хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих
регионов. Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки,
факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии.
Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние
различных типов электростанций на окружающую среду.
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.
Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. Место в
хозяйстве, связь с другими межотраслевыми комплексами. Металлургический комплекс,
состав и структура. Современные проблемы российской металлургии и их
географические следствия. Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые
технологии производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы
размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых металлов.
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его
роль в экономике. Химико-лесной комплекс, состав и значение в хозяйстве, связь с
другими комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса.
Главные факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса, их изменении
под влиянием НТР. Территориальная организация комплекса: основные базы,
крупнейшие химические и лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс
и охрана окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и
деталей.
Агропромышленный комплекс (АПК).
Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими
комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение
сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. Основные
направления и использование земельных ресурсов. Земледелие и животноводство.
Легкая и пищевая промышленность. Современные проблемы развития АПК. АПК и
окружающая среда.
Инфраструктурный комплекс.
Инфраструктурный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами.
Классификация услуг. Уровень развития комплекса России. Роль коммуникаций в
размещении населения и хозяйства. Транспорт. Исторически сложившееся
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несовершенство транспортной сети России. Преимущества и недостатки отдельных видов
транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды
транспорта. Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе.
Проблемы развития на современном этапе. Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилье –
одна из главных потребностей человека. Уровень обеспеченности жильем.
Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в России.
Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда.

Региональная часть курса.
Районирование России. Общественная география крупных регионов.
Районирование – важнейший метод географической науки. Различные варианты
районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация
территорий. Географическое разделение труда. Районирование России: принципы,
факторы, сетка районов. Федеральные округа. Проблемы районирования России.
Западный макрорегион – Европейская часть.
Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве России.
Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия – основа
формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная
часть страны. Проблемы социально-экономического развития.
Центральная Россия.
Центральная Россия. Состав района. Преимущества географического положения –
важнейший фактор развития. Центральная Россия – очаг русской национальной
культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Дефицит
большинства видов природных ресурсов. Высокая численность и плотность населения.
Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения.
Городские агломерации. Количество и качество трудовых ресурсов. Высокий уровень
территориальной концентрации науки и обрабатывающей промышленности. Города
науки. Высокий уровень развития сферы услуг. Специализация на наукоемких и
трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая
и текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве.
Агропромышленный комплекс. роль пригородного сельского хозяйства. Топливно-
энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные
экономические, социальные и экологические проблемы региона. Районы Центральной
России. Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица России. Московский
столичный регион, его экономические, социальные и экологические проблемы.
Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва – столица
России. Московский столичный регион, его экономические, социальные и экологические
проблемы. Географические особенности областей Центрального района. Нижний
Новгород: географическое положение и торговые функции. Нижегородская и
Макарьевская ярмарки. Старинные промыслы. Современность и проблемы древних
русских городов: Великого Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. Волго-Вятский и
Центрально-Черноземный районы.
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Северо-Западная Россия. Состав.
Географическое положение на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в
Европу». Современные особенности географического положения района. Район древнего
населения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-
Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии
района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация на судостроении,
станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и экологические
проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь» Европейский
Север. Состав района. Географическое и геополитические положение. Влияние
географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей,
специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» полезных
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ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Влияние Арктики и
Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая алмазоносная
провинция. Ресурсы шельфовой зоны. Население: состав, традиции и культура. Города
региона. Отток населения с Севера и его причины. Хозяйство Европейского Севера.
Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной
промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Тимано-Печорского
подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки развития
туристско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. Проблемы
охраны природы Севера. Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района.
Особенности географического и геополитического положения. Природный амфитеатр.
Ресурсы региона. Население: национальный и религиозный состав. Особенности
расселения. Традиции и культура. Хозяйство района. Агропромышленный комплекс:
единственный в стране район субтропического земледелия. Ведущая роль региона в
производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития
морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации отраслей АПК.
Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная
металлургия. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль
рекреационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны.
Современные проблемы Северного Кавказа. Поволжье. Состав района. Географическое
положение на юго-востоке Русской равнины. Роль Волги в территориальной организации
населения и хозяйства района. Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы.
Поволжье – место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав
населения. Сочетание христианства, ислама и буддизм. Хозяйство района. Развитие
нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов.
Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК – ведущие
позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции.
Мощная пищевая промышленность. Рыбоперерабатывающая промышленность и
проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы.
Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и
экологические проблемы региона. Урал. Состав и границы Урала при разных видах
районирования. Географическое положение. Роль пограничного положения Урала в
природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению и полезным ископаемым
Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения.
Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение
промышленности Урала. Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные
полосы расселения, их формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов.
Крупнейшие города Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения
водных проблем. География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая
промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное
машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система
расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского
хозяйства. Отстаивание развития социальной сферы. Антропогенные изменения природы
Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.
Кыштымская трагедия.
Восточный макрорегион – Азиатская Россия.
Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории,
маленькая степень изученности, слабая заселенность. Концентрация основной части
населения на юге. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами.
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый характер
размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие
перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в
экстремальных условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного
макрорегиона. Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий
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для жизни и быта человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Коренные
народы. Диспропорции в площади региона и в численности населения Западной Сибири.
Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов.
Нефтегазохимический комплекс – основа хозяйства района. Особенности его структуры и
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система
трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа.
Горнодобывающая промышленность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК:
освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды
транспорта. Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства.
Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы
Западной Сибири. Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение.
Минеральные ресурсы. Население: заселение, национальный состав, размещение.
Проблема трудовых ресурсов. Коренные народы. Экономика Восточной Сибири.
Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия для строительства ГЭС. Земельные
и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных
условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе.
Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его
преодоления. Топливно-энергетический комплекс – основа хозяйства территории.
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие
энергоемких производств: цветная металлургия и целлюлозно-бумажная
промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль конверсии
предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития горнодобывающей
промышленности, металлургии, лесной и химической промышленности,
машиностроения. Транссибирская железная дорога – главная транспортная артерия
региона. БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние
транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические,
промышленные, транспортные центры. Природно-хозяйственные районы: плато
Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно-Забайкалький район. Основные
экономические, социальные и экологические проблемы региона. Дальний Восток. Состав
района. Особенности географического и геополитического положения. ЭГП разных
частей региона. Этапы освоения территории: русские землепроходцы в 17 в.,
установление русско-китайской и русско-японской границ. Несоответствие площади
территории и численности населения. Неравномерность размещения населения, его
относительная молодость. Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные
народы: быт, культура, традиции, проблемы. Полоса Тихоокеанского металлогенического
пояса: месторождения руд цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы.
Отрасль специализации района – добыча и обогащение руд цветных металлов.
Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС.
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Характер межресурсных связей,
исключающий их одновременное использование. Богатство морей Тихого океана
биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и проблемы
океанического хозяйства на востоке региона. Вспомогательные отрасли:
электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. Транспортная сеть
Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга
территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона.
Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон.
Внутрирайонные различия и города. Владивосток – торговый, промышленный,
культурный и научный центр Дальнего Востока. Основные экономические, социальные и
экологические проблемы региона. Россия в современном мире. Место России среди стран
мира.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения географии ученик должен:
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знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт
по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся
географических открытий и путешествий;
- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах,
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую
зональность и поясность;
- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли;
различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных
регионов и стран;
- специфику географического положения и административно-территориального устройства
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природно-хозяйственных зон и районов;
- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на
локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
уметь:
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;
- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;
- районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции,
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей
России, а также крупнейших регионов и стран мира;
- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе
разнообразных источников географической информации и форм ее представления;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме;
выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного
времени; чтения карт различного содержания;
- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;
- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;
- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей
местности с помощью приборов и инструментов;
- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности,
ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;
- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных
источников: картографических, статистических, геоинформационных.

2.1.9. Биология.
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Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и
здоровью других людей; культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи
себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
7-9 классы
Живые организмы
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой
природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных.
Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты.
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека.
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным
средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.
Лабораторные и практические работы
Изучение одноклеточных животных.
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями
на раздражения.
Изучения строения моллюсков по влажным препаратам.
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
Изучение строения рыб.
Изучения строения птиц.
Изучение строение куриного яйца.
Изучение строения млекопитающих.
Экскурсии
Разнообразие и роль членистоногих в природе.
Разнообразие птиц и млекопитающих.
Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита
среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира.
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Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани,
органы, системы органов. Методы изучения организма человека.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая
помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства.
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа.
Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные
прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс.
Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях.
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры
оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной
системы и их профилактика.
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное
питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их
профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание.
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.
ВИЧ — инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние
на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после
рождения. Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и
слуха,
их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние.
Вкус. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.
Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их
действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их
предупреждение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты.
Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память.
Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные
отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы,
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на
состояние здоровья.
Лабораторные и практические работы
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Определение гармоничности физического развития.
Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.
Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких.
Строение и работа органа зрения.
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Экскурсии
Происхождение человека.
Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых
организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы.
Многообразие клеток.
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов.
Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности
клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые
клетки. Оплодотворение.
Наследственность и изменчивость — свойства организмов.
Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица.
Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды
эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор.
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и
информации. Влияние экологических факторов на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме.
Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И.
Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и
роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы.
Последствия деятельности человека в экосистемах.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем.
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной
деятельности и поведения;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных
организмов в жизни человека и собственной деятельности;
- взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими
животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды;
- причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний,
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать
и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных,
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
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- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и
системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы
и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на
основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков
на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и
простудных заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

2.1.10. Физика.
Изучение физики на ступени 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 законов 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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- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
9 класс
Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка. Механическое движение. Система отсчета и относительность движения..
Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон
Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса.
Реактивное движение. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.
Геоцентрическая и Гелиоцентрическая системы мира.
Механические колебания и волны. Звук
Механические колебания. Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний.
[Гармонические колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах.
Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со
скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звук. Скорость звука. Громкость звука и
высота тона.
Электромагнитное поле.
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его
магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток.
Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор.
Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные
волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение
электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.]
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия
света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. [Спектральный
анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров.
Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма
излучения. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома . Состав атомного ядра.
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при
ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная
модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения
для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер
урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных
электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии
Солнца и звезд.
Перечень лабораторных работ
9 класс
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и
жесткости пружины.
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного
маятника от длины нити.
5. Изучение явления электромагнитной индукции.
6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
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8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление,
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического
тока, фокусное расстояние линзы;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения
импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения
электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного
распространения света, отражения света;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание
тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля
на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение,
преломление и дисперсию света;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности
воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности
электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы
трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода
колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от
угла падения света, угла преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств,
электробытовых приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в
квартире;

- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.
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2.1.11. Химия.
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- 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, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Первоначальные химические понятия
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси.
Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических
элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества.
Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля
химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения.
Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица
количества вещества. Молярная масса.
Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и
химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях.
Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства
водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности.
Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических
реакциях.
Вода. Растворы
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды.
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.
Основные классы неорганических соединений
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства
оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований.
Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.
Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение
окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь
между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и
химических
реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая
химическая грамотность.
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева
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Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны.
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического
элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических уровней
атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева.
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на основе
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение
Периодического закона Д.И. Менделеева.
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь:
неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства
веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток
(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ
от типа кристаллической решетки.
Химические реакции
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической
реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления
атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного
обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот,
щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических
элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-
восстановительных реакций.
Неметаллы IV – VII групп и их соединения
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения
галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические
свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и
сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли
аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические
свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод:
физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены.
Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его
соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева.
Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов.
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения.
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида
алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и
III).
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан,
этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота,
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества:
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Типы расчетных задач:
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов.
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2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству,
объему, массе реагентов или продуктов реакции.
3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Практические работы:
1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в
химической лаборатории.
2. Очистка загрязненной поваренной соли.
3. Признаки протекания химических реакций.
4. Получение кислорода и изучение его свойств.
5. Получение водорода и изучение его свойств.
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества.
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений».
8. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств
9. Реакции ионного обмена.
10. Качественные реакции на ионы в растворе. Решение экспериментальных задач по теме
«Электролитическая диссоциация»
11. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»
12. Получение аммиака и изучение его свойств.
13. Определение минеральных удобрений
14. Получение углекислого газа и изучение его свойств. Распознавание карбонатов
15. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений».
16. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения химии ученик должен:
знать/понимать:
- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и
уравнения химических реакций;
- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль,
молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
уметь:
- называть: химические элементы, соединения изученных классов;
- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров
группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. Менделеева;
закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;
сущность реакций ионного обмена;
- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в
Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между
составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов
неорганических веществ;
- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному
классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в
соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного
обмена;
- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов
первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения химических
реакций;
- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;
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- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и
щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы;
- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему
или массе реагентов или продуктов реакции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- безопасного обращения с веществами и материалами;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;
- приготовления растворов заданной концентрации.

2.1.12. Музыка.
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления,
творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и
зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими
видами искусства и жизнью;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную
запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-
ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими
содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная
драматургия», «Музыка в современно мире: традиции и инновации». Предлагаемые
содержательные линии
ориентированы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая.
Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла.
Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально- инструментальная и камерно-
инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления,
национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и
инструментальной).
Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных,
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных
видов искусства.
Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство
как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как
вида искусства.
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Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка.
Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и
развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и
трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства
содержания и художественной формы. Взаимодействие музыкальных образов,
драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной
музыки от эпохи
Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский
хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика
национальных школ).
Современная музыкальная жизнь, особенности драматургии сценической
Музыки.
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и
фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных (Ф.И.
Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков,
Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. Карузо, М. Каллас; .
Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные
выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы.
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли
современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека, особенности драматургии сценической
музыки.
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как
отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в
человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие
видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и Запада.
Преобразующая сила музыки как вида искусства.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения музыки ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного
музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-
классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);
- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения,
одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на нотную
запись);
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- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной
природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и
музыкальной драматургии;
- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве
различных композиторов;
- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем,
художественных образов; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;
- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно
прослушанной музыки;
- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным
явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме
устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ.

2.1.13 Изобразительное искусство.
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- эстетического восприятия
действительности;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- прикладного
искусства, архитектуры и дизайна;
- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- практического
освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с
образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости и
в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.
Содержание предмета
- Изображение фигуры человека и образ человека (изображение фигуры человека в истории
искусства; пропорции и строение фигуры человека; лепка фигуры человека; набросок фигуры
человека с натуры; понимание красоты человека в европейском и русском искусстве);
- поэзия повседневности (поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов;
тематическая картина, бытовой и исторический жанры; сюжет и содержание в картине; жизнь
каждого дня – большая тема в искусстве; жизнь в моём городе в прошлых веках (историческая
тема в бытовом жанре); праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в
бытовом жанре));
- великие темы жизни (исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох;
тематическая картина в русском искусстве 19 века; процесс работы над тематической картиной;
библейские темы в изобразительном искусстве; монументальная скульптура и образ истории
народа; место и роль картины в искусстве 20 века);
- реальность жизни и художественный образ (искусство иллюстрации, слово и изображение;
конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве; Зрительские умения и их
значение для современного человека; история искусства и история человечества, стиль и
направления в изобразительном искусстве; личность художника и мир его времени в
произведениях искусства; крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре).
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Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива,
пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира; значение изобразительного
искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических видах творчества;
уметь:
- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные
материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой
деятельности;
- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем,
светотень, перспектива, композиция);
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные
произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- восприятия и оценки произведений искусства;
- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти,
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).

2.1.14 Искусство.
Искусство как духовный опыт человечества. Народные искусства как культурно
историческая память, предшествующих поколений, основа национальных профессиональных
школ. Единство формы и содержания как закономерность искусства и специфика её
преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в
современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и
бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в
современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности
региональных традиций. Временное искусство. Содержание и духовное своеобразие музыки и
литературы. Их
воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе:
любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть. Возвышенное и земное.
Современность в музыке и литературе. Пространственные, пластические искусства: живопись,
скульптура, графика, архитектура и дизайн, декоративно прикладное искусство. Средства
художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре,
живописи, материальной культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества:
формирование архитектурного облики городов, организация масс средствами плаката,
открытие мира в живописи, книжной и станковой графики, украшение быта изделиями
декоративно- прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного
искусства: перформанс, акция, коллаж и др. Пространственно- временные искусства. Средства
художественной выразительности киноискусства. Создание кинофильма как коллективный
художественно- творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с художественной жизнью
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народа, культурой и историей. Драматургия – основа театрального искусства. Опера – как
синтетический
жанр. Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие
хореографического искусств на зрителей.
Современные технологии искусств. Компьютерная графика как область художественной
деятельности. Использование компьютера для синтеза изображения, отработки визуальной
информации, полученной из реального мира. Применение данной технологии в
изобразительном искусстве: компьютерный дизайн. Анимация. Художественное
проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографии. Соотношение технических
характеристик и художественной основы получаемого художественного продукта. Различия в
восприятии визуального произведения: классического и с использованием компьютера.
Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных
спектаклей. Радиопередач и кинофильмов.
Мультимедийные искусства. Влияние технического процесса на традиционные виды искусства.
Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании
произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения
действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности
телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче
перспективы светотени, объёма. Эстетическое воздействие телевидения на человека.
Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном пространстве:
способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры
человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия.
Взаимодополнение выразительных средств в разных видах искусства. Значение искусства в
духовном и интеллектуально- творческом развитии личности.
Календарно- тематическое планирование составлено в соответствии с учебником для
общеобразовательных организаций авторов Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е. Д, Крицкой «
Искусство VIII-IX классы».

Требования к уровню подготовки выпускников
По окончании 9 класса школьники научатся:
- понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека, уважать культуру другого
народа;
- воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать место в
ней отечественного искусства;
- личностно интерпретировать художественные образы , делать выводы и умозаключения;
- описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую
терминологию;
- воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные
свойства и качества целостного явления; высказывать мнения о достоинствах произведения
искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, исполнительской
деятельности;
- осуществлять самооценку художественно- творческих возможностей; проявлять умение вести
диалог, аргументировать свою позицию;
- структурировать изученный материал. Полученный из разных источников, в том числе
интернете; применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальном и
коллективной проектной художественной деятельности;
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанавливать
связи и отношения между явлениями культуры и искусства;
- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и
понимать свою сопричастность к окружающему миру;
- использовать коммуникативность свойства искусства; действовать самостоятельно при
выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной деятельности;
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- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься
художественным самообразованием.

2.1.15. Технология.
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей: освоение технологических знаний, технологической культуры на основе
включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
- 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;
- 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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
С целью учета интересов и склонностей учащихся обязательный минимум содержания
основных образовательных программ изучается по направлениям: "Технология. Технический
труд", "Технология. Обслуживающий труд". Базовым для направления "Технология.
Технический труд" является раздел "Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов", для направления "Технология. Обслуживающий труд" - разделы "Создание
изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулинария. Каждое из направлений
технологической подготовки обязательно включает в себя кроме того следующие разделы:
"Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика",
"Современное производство и профессиональное образование".
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения.
Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА, сфера применения. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и
СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чтение графической документации,
отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные
обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. Планирование технологической
последовательности операций обработки заготовки.
Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для
изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных свойств,
наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия)
на основе графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных
инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка ручными инструментами
заготовок с учетом видов и свойств материалов; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ; визуальный и инструментальный контроль
качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и
приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка
качества изделий; выявление дефектов и их устранение. Изготовление изделий декоративно-
прикладного назначения с использованием различных технологий обработки материалов.
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов
(ремесел),
распространенных в районе проживания. Проектирование полезных изделий из
конструкционных и поделочных материалов.
ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ. Влияние технологий обработки материалов
и ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ на
окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании
инструментов, механизмов и машин. Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом
их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных
изделий. Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и
оформление чертежей швейных изделий. Современные направления моды в одежде. Выбор
индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий.
Художественное оформление и отделка изделий. Подготовка выкройки к раскрою.
Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных
особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. Технология
соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство,
регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ТЕКСТИЛЬНОЕ ИШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и
способы их устранения. Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от
волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. Традиционные виды
рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. Изготовление
изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел),
распространенных в районе проживания. Проектирование полезных изделий с использованием
текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и
гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений.
Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы.
Оказание первой помощи при ожогах. Планирование рационального питания. ПИЩЕВЫЕ
ПРОДУКТЫ КАК ИСТОЧНИК БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ,
МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ. Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых
продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и
горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. ТРАДИЦИОННЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА. Оформление блюд и правила их подачи к
столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом.
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ. Влияние технологий обработки
пищевых продуктов на здоровье человека. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Электротехнические работы
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения
электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении
электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации
бытовых электроприборов. ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И
ИЗДЕЛИЙ В
ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ. Применение условных графических обозначений элементов
электрических цепей для чтения и составления электрических схем. Сборка моделей
электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием
электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного
электродвигателя и управление скоростью его вращения. Подключение типовых аппаратов
защиты электрических цепей и бытовых
потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути
экономии электрической энергии. СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ;
ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и
здоровье человека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом
запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование
декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ,
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ
(ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации. Организация рабочего места для выполнения
санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов,
инструментов,
приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение
правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор
строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки
помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения
ремонтно-
отделочных работ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ.
НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ КРАСОК,
НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЕНОК.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно- отделочных
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Уход за различными видами
половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и
использование современных средств ухода за обувью. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. Подбор на основе рекламной
информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. Ознакомление с профессиями
в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных
работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств
товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. ОЦЕНКА
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ
СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. ВЫБОР ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЫНКА И
ПОТРЕБНОСТЕЙ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. Проектирование
изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами
местного рынка и покупательной способностью населения. ВЫБОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК.
Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование условно-
графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и
процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.
ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и графических работ от
руки, с использованием чертежных инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Копирование и тиражирование графической документации.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические
преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда
на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные
направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации
работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Пути получения профессионального
образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и
образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о
путях получения профессионального образования и трудоустройства.

Требования к уровню подготовки выпускников
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций,
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую
среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности;
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с
использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания
объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и
трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов" ученик должен:
знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных
промыслов;
уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять
разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические
операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием;
осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из
распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты
изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно- прикладной обработки
материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов"
ученик должен:
знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с
учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления
швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с
текстильными и поделочными материалами; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных
машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной
обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного
оформления изделий.
В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:
знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно- гигиенические
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов,
влияющие на здоровье человека;
уметь:
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- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах,
жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним
признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую
обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов,
полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую
помощь при пищевых отравлениях и ожогах; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних
условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам,
включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;
сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен:
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки;
правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в
быту;
уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии;
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной
проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ;
средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники;
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в
кранах, вентилях и сливных бачках канализации;
уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать
правила пользования современной бытовой техникой; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений;
применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен:
знать/понимать:
- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз,
технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков
деталей и изделий.
В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное
образование" ученик должен:
знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути
получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам
личности при выборе профессии;
уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности
и возможности с требованиями профессии; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или
трудоустройства.

2.1.16.Основы безопасности жизнедеятельности.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае
их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их профилактика. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в
части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение
пассажиров в общественном транспорте. Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной
безопасности. Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения.
Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему.
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами
бытовой химии, персональными компьютерами и др. Использование индивидуальных средств
защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза.
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными
экологическими факторами. ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ, ВОДЕ, ПОЧВЕ. БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения.
Элементарные способы самозащиты.
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе,
местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). Меры предосторожности при угрозе
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совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве
заложника.
Оказание первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях.
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения.
Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой информации.
Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
знать/понимать:
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные
привычки и их профилактику;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и
техногенного характера;
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введен Приказом Минобрнауки
России от 19.10.2009 N 427)
уметь:
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях;
- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); (абзац введен Приказом Минобрнауки
России от 19.10.2009 N 427)
- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или)
велосипедиста; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира
транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); (абзац введен Приказом Минобрнауки России
от 19.10.2009 N 427)
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

2.1.17. Физическая культура.



74

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение
функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни.
9КЛАСС
I. Легкая атлетика
Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Экспресс - тесты. Эстафетный бег 4 х 60 м.
Бег до 5 мин. (д), 7 мин (м). Бег 60 метров. Упражнения и комплексы из современных
оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры. Прыжок
в длину. Бег до 6 мин. (м, д). Метание мяча 150 грамм. Бег до 8 мин. Прыжок в длину . Метание
мяча 150 грамм. Бег до 12 мин. (м), 10 мин. (д). Бег 30-40-50- 60м . Прыжки в высоту.
Преодоления препятствий в кроссе. Футбол. Кросс 2000 м (д), 3000 м (м) – зачет. Учебная игра.
Развития силы. Бег 500м,800м. Метания мяча. Пионербол. Бег 4*10м,30м, прыжки в длину с
разбега. 1000м. СБУ 2*20м. 8-шаговый прыжок.300м,500м. Преодоления препятствий в кроссе.
Метания мяча в цель. Бег3*30м. Метание гранаты. Бег 100м-результат. Прыжковые
упражнения. Легкий бег 6минут. Подтягивание на перекладине. Кросс д-1000м,м-1500м.
Контрольный урок по легкой атлетике. Техника безопасности на уроках кроссовой подготовки.
Кроссовый бег Кросс 2000 м (д), 3000 м (м). Способы закаливания организма, простейшие
приемы
самомассажа. Бег в равномерном темпе до 13 мин. Кроссовый бег до 15 мин. (м; д). Кроссовый
бег до 8 мин. (м; д). Кроссовый бег до 9 мин. (м), до 8 мин. (д). Кроссовый бег
до 9 мин. (м), 7 минут (д). Кроссовый бег до 10 мин. (м), до 8 мин. (д). Основы туристской
подготовки. Равномерный бег до 12 мин. (м), 10 мин. (д). Равномерный бег до 15 мин. (м, д).
Учебная игра футбол, технические приемы и тактические действия.
II. Гимнастика, акробатика
Техника безопасности на уроках гимнастики. Акробатика (м; д). Лазание по канату в 2 и 3
приема (м; д). Опорный прыжок (м; д). Лазание по канату в 2 и 3 приема (м; д). Упражнения на
перекладине (м),упражнения на брусьях (д). упражнения и композиции ритмической
гимнастики, танцевальные движения. Подтягивание в висе (м), подтягивание в висе лежа (д).
Поднимание туловища (д). Прыжки на скакалке (м, д). Опорный прыжок через коня. Бревно.
ОФП.
Контрольный урок по гимнастике.
III. Елементы единоборств
Техника безопасности на уроках. Развитие физ.качеств. Стойки передвижение в стойке.
Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Борьба за предмет. Упражнения по
овладению приемами страховки. Подвижная игра: «Выталкивание из круга». Захваты рук и
туловища. Освобождение от захватов. Силовые упражнения и единоборства в парах.
Подвижная игра: «Часовые и разведчики». Упражнения по овладению приемами страховки.
Приемы борьбы за выгодное положение. ОФП. Контрольный урок.
IV. Спортивные игры
Техника безопасности на уроках спортивных игр. Баскетбол. Ведение мяча. Передачи мяча
одной рукой от плеча. Передача мяча двумя руками от груди. Ведения мяча остановка прыжком
повороты на месте передача мяча. Бросок в прыжке. Ведения мяча остановка прыжком
повороты на месте передача мяча. История развития баскетбола. Подбор мяча отскочившего от
щита. Учебная игра. Передача мяча в зону противника(отрыв). Действия игроков в обороне,
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зонная защита. Действия игроков в нападению . Стритбол. Контрольный урок по баскетболу.
Ведение мяча 2 шага бросок по кольцу. Учебная игра. Передача мяча двумя руками от груди со
сменой мест в тройках. Перехват мяча. Передача мяча одной рукой от плеча со сменой мест в
тройках.
Штрафной бросок. Вырывание и выбивание мяча. Ведение мяча 2 шага бросок по кольцу.
Учебная игра. Быстрый прорыв. Технические и тактические игры в защите, в нападение.
Волейбол. Стойки игрока. Перемещение в стойке приставным шагом. Передача мяча двумя
руками сверху. Прием мяча. Передача мяча. Прием мяча двумя руками снизу. Нижняя прямая
подача мяча. Прием мяча снизу. Нижняя подача мяча. Передача мяча двумя руками сверху над
собой. Учебная игра. Нижняя подача мяча. Нападающий удар. Передача мяча с верху, стоя
спиной к цели. Передача мяча через сетку двумя руками сверху. Боковая верхняя подача.
Блокировка нападающего удара. Страховка. Верхняя прямая подача, прием мяча с передачей в
зону №3. Спец.упражнения волейболиста. Развития прыгучести. Передача мяча над головой.
Учебная игра. Прием мяча снизу и сверху в парах. Подача мяча в зону указанную учителем.
Контрольный урок по волейболу.
Специальная подготовка:
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса,
обыгрыш сближающихся противников, финты;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего
против нескольких защитников;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после
подачи.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду
и обороне" (ГТО).
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физической культуры выпускники должены:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации
активного отдыха и профилактике вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с
учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические
действия в спортивных играх;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических
качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и
физической подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом
физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении
туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки,
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.

2.1.8. Предпрофильная подготовка «Человек и профессия».
Курс «Человек и профессия» позволяет учащимся изучить свои возможности и

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия,
сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой
профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную
карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. Авторы –
составители программы курса Л.Н. Бобровская, О.Ю. Просихина, Е.А. Сапрыкина.

Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к
осознанному социальному и профессиональному самоопределению.

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач:
- помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;
- подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в
перспективе - будущей профессии;
- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и
подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о
профпригодности и компенсации способностей;
- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их
способностям и возможностям;
- сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся
личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-
экономических условиях;
- обучить планированию профессиональной карьеры.

Место курса в учебном плане основной школы

Курс «Человек и профессия» входит в образовательную область «Технология» и
реализуется в IХ классе. Он рассчитан на 1 час в неделю, всего 68 часов.

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и
содержание следующих понятий:

 психологические особенности личности;
 самоопределение;
 профессиональные интересы и склонности, способности;
 классификация, типы и подтипы профессий;
 профессиограмма;
 профессиональная пригодность;
 проектирование профессионального жизненного пути;
 карьера, виды карьеры;
 личный профессиональный план;
 общение;
 самооценка;
 профпригодность;
 компенсация способностей;
 рынок труда.

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
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 раскрывать психологические особенности своей личности;
 выявлять свои способности и профессиональные интересы;
 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным

особенностям и запросам рынка труда;
 работать с профессиограммами;
 ориентироваться в типах и подтипах профессий;
 составлять личный профессиональный план;
 проектировать свою профессиональную карьеру.

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра
методических средств, таких, как:

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного
мировоззрения;

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг);
 обучение через опыт и сотрудничество.

Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные
задачи курса. Для реализации содержания обучения по данной программе основные
теоретические положения сопровождаются выполнением практических работ, которые
помогают учащимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных
ситуациях. (Большая часть практических заданий представлена в «Дневнике
профессионального самоопределения старшеклассника» по курсу «Человек и профессия»,
разработанной коллективом авторов МОУ МУК. Ссылка на задания дана в колонке
«Дидактические средства».). На каждом занятии предусматривается практическая деятельность,
включающая в себя работу с диагностическими методиками, участие в профориентационных и
ролевых играх, выполнение упражнений. Предполагается также использование таких активных
методов обучения, как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение
учебного материала.

В процессе обучения используется различный дидактический материал: презентации по
темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, «Дневник профессионального
самоопределения».

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно использовать
зачетную систему оценивания в объеме курса.
Зачетное оценивание предполагает выполнение учащимися в конце каждого раздела курса
итоговых заданий, которые предпочтительно оформлять в папку «портфолио» с целью
отслеживания индивидуальных результатов работы. Курс заканчивается выполнением
итоговой творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого исследования по одной из
тем программы) и выставлением зачетных оценок. Материал программы распределен во
времени с учетом его достаточности для качественного изучения основных положений и
получения запланированных результатов.

Содержание курса

I. Введение
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и построение
личного профессионального плана. Учащиеся должны знать:
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• определение понятия «личный профессиональный план»;
• роль профессионального самоопределения в жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
• обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;
• называть основные элементы структуры личного профессионального плана;
• называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии;
• перечислять основные разделы программы курса;
• составлять личный профессиональный план.
Учащиеся должны иметь представление:
• о смысле и значении труда в жизни человека и общества.

II. Познавательные процессы и способности личности
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление.

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды способностей:
общие и специальные. Условия развития способностей.

Учащиеся должны знать:
• определения понятий «память», «внимание»;
• виды памяти и внимания;
• качества внимания;
• определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»;
• определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»;
• виды мышления;
• формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение;
• основные операции мышления;
• основные качества мышления;
• определение понятия «способности»;
• основные виды способностей;
• особенности интеллектуальной сферы;
• типы интеллекта.
Учащиеся должны уметь:
• называть основные процессы памяти;
• перечислять основные виды памяти;
• указывать отличительные особенности различных видов памяти;
• определять особенности своей памяти;
• перечислять основные приемы и методы запоминания;
• перечислять основные качества и виды внимания;
• объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга;
• определять особенности своего внимания;
• объяснять, как происходит познание окружающего мира;
• перечислять формы чувственного познания;
• перечислять типы мышления;
• определять свой преобладающий тип мышления;
• называть формы логического мышления и определять их сущность;
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• перечислять основные мыслительные операции и качества мышления;
• определять тип своего интеллекта;
• объяснять необходимость наличия определенных условий для развития способностей.

III. Психология личности
Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопределение.

Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера
личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов.
Способы разрешения конфликтов.

Учащиеся должны знать:
• определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», «самооценка»;
• типы нервной системы;

• типы темперамента;
• определение понятия «потребности»;
• виды потребностей;
• особенности делового общения;
• определение понятия «конфликт»;
• пути предотвращения и разрешения конфликтов;
• особенности своей личности;

• определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», шотив»,
«мотивация», «потребность».
Учащиеся должны уметь:
• называть типы нервной системы и их различия;
• определять свой тип нервной системы;
• выявлять свой ведущий тип темперамента;
• определять наиболее типичные черты своего характера;
• исследовать формы проявления характера;
• выявлять уровень самооценки;
• называть отличительные признаки видов мотивации;
• использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов;
• проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях;
• называть различные виды потребностей;
• указывать основные признаки делового общения;
• перечислять способы разрешения конфликтов;
• определять свой уровень конфликтности;
• объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов.

IV. Мир профессий
Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда:

характер, процесс и условия труда.
Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы

профессий. Матрица выбора профессии.
Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая
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система», «человек - природа», «человек - художественный образ». Профессионально важные
качества (ПВК).

Учащиеся должны знать:
• определения понятий «профессия», «специальность», «специализация»,

«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели труда», «орудия
труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип личности»,
«подтипы профессий», «профессионально важные качества»;

• подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - техника», «человек -
знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ»; основные
характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, предъявляемые к
работающему в данной сфере.

Учащиеся должны уметь:
• называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим

уровнем готовности к выбору профессии;
• приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда

различных типов профессий («человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая
система», «человек- природа», «человек - художественный образ»);

• выявлять тип своей будущей профессии;
• определять свои профессиональные предпочтения;
• выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек - человек», «человек -

техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ»);
• называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек - человек», «человек -

техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный
образ»);

• формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей профессии.

V. Профессиональное самоопределение
Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности.
Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка труда
в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа
составляющих «хочу» - «могу» -«надо». Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки
при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии.

Учащиеся должны знать:
• определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные

способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда»,
«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»;

• виды профпригодности;
• компоненты и субъекты рынка труда.
Учащиеся должны уметь:
• выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере

деятельности;
• делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими
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способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»);
• называть мотивационные факторы выбора профессии;
• называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии;

• перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии.
Учащиеся должны иметь представление:
• о важности решения проблемы выбора профессии.

VI.Подготовка к будущей карьере
Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали.

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального
совершенствования. Построение личного профессионального плана.

Учащиеся должны знать:
• определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера»,

«должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры».
Учащиеся должны уметь:
• указывать отличительные признаки различных видов карьеры;
• высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки карьеры на

самооценку человека;
• определять цели собственной будущей карьеры.
Учащиеся должны иметь представление:
• о необходимости постоянного самообразования и профессионального совершенст

вования.
VII. Обобщение
Построение личного профессионального плана. Зачет.
Учащиеся должны знать:
• определение понятия «личный профессиональный план».
Учащиеся должны уметь:
• провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения курса

«Человек и профессия».

3.Организационный раздел

3.1. Учебный план основного общего образования
для 7-9 классов, реализующих ФКГОС

Учебный план школы является основным нормативным документом, определяющим структуру
и содержание образования, реализуемого в школе, объемы учебной нагрузки обучающихся.
Учебный план ГКОУ РД "Караузекская СОШ Цунтинского района" разработан на основе
следующих нормативно-правовых и локальных актов:

Законы:

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
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- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания
от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания
от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85,
изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009
№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе
для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
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- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября
2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями);
Устав образовательного учреждения.
Учебный план отражает задачи и цели образовательных программ школы. Ключевыми

проблемами работы школы являются качество обученности и духовно-нравственное
воспитание.
Учебный план 7-9 классов реализуется в соответствии с требованиями ФКГС- 2004, определяет
общий объем нагрузки. Он обеспечивает выполнение обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный план 7-11 классов (БУП 2004) направлен на выполнение федерального компонента
содержания образования и реализацию компонента, соответствующего удовлетворению
интересов и потребностей обучающихся. В учебном плане соблюдается соотношение между
федеральным компонентом и компонентом школы.
Учебный план школы является инструментом в управлении качеством образования. Основные
принципы построения учебного плана:
- обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного
пространства;
- целостность содержательных линий учебных дисциплин федерального компонента и
компонента школы;
- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) общего
образования;
- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся начальной,
основной и средней ступеней образования.
Ключевыми образовательными целями на каждой ступени обучения является: сохранение

здоровья, этнокультурное, духовно-нравственное, экономическое и правовое воспитание,
реализующееся через личностно-ориентированную организацию учебного процесса.
Освоение образовательных программ в школе осуществляется в режиме 5-дневной учебной
недели в 1-11 классах.
Занятия проводятся в 1 смену: с 8.30 до 15.00.
Учебный год начинается 1 сентября 2016 г., заканчивается в 7-8-х классах 31 мая 2017 г, в 9
классе 24 мая.

Продолжительность учебного года для обучающихся для обучающихся 7-8 классов
(БУП-2004) - 35 учебных недель, для обучающихся 9 класса (без учета государственной
итоговой аттестации) составляет 34 учебных недель.

Продолжительность урока составляет во 2-11 классах - 45 минут (по решению
образовательного учреждения).
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При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (8 класс) осуществляется
деление классов на две группы, так как наполняемость классов 20 и более человек.

Предметная область ОДНКНР по решению образовательного учреждения реализуется
во внеурочной деятельности, включена в качестве модуля в рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин других предметных областей, тем, содержащих вопросы
духовно-нравственного воспитания.

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника
в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных
отношений, основной образовательной программы начального и основного общего образования.

Использование электронной формы учебника является правом участников
образовательных отношений.

Образовательные учреждения вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии при реализации образовательных программ.
Утвержденные приказом директора школы перечень учебников к учебному плану школы на
2016-2017 учебный год и программно-методического обеспечение образовательного процесса
полностью соответствует приказу Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования ».

Обязательный учебный предмет «Математика» в 7-9-х классах делится на два
обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия».

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 час в
неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004.

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и включает разделы
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по
модульному принципу на интегративной основе.

Обязательный учебный предмет «География» в 7 и 8 классах изучается 2 часа в неделю,
обязательный учебный предмет «Биология» в 8 классе – 2 часа в неделю.

Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 7 классе, в 8
классе - 1 час в неделю. Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС передаются в компонент
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся,
введён курс «Человек и профессия». По решению педагогического совета, протокол от
29.08.2009 года №1, курс «Человек и профессия» являются безоценочным.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в объеме
1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана и в 7 и 9
классах в качестве отдельных тем в учебных предметах «Физическая культура», «Технология»,
«Обществознание», «География», «Биология», «Физика».

В 8-9 классах предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаться в рамках
интегрированного предмета «Искусство» в объеме по 1 часу в неделю, в 7 классе изучаются в
объёме 1 часа в неделю.
Часы регионального компонента (БУП-2004) переданы в компонент образовательного

учреждения использованы по усмотрению образовательного учреждения, для расширения
содержания учебных предметов федерального компонента. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).
Компонент образовательного учреждения составляют следующие предметы,
введённые для расширения содержания учебных предметов федерального компонента:
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в 7-ом классе - 1 час алгебры и 1 час русского языка, в 8-ом классе - 1 час алгебры и 1 час
русского языка, в 9-ом классе - 1 час алгебры, 1 час русского языка и 1 час предпрофильная
подготовка представлен курсом «Человек и профессия ».

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, по
итогам года, полугодия, четверти. Курс «Человек и профессия » в 9-х классах оцениваются по
системе «зачет», «незачет». (Приложение: Учебный план ГКОУ РД "Караузекская СОШ
Цунтинского района").

3.2.Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательных отношений.

(Приложение: Календарный учебный график ГКОУ РД "Караузекская СОШ Цунтинского
района")

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы

3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
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Должность
Количество

работников в ОУ
Требуется

Руководитель ОУ 1

Заместитель руководителя по
УВР

1

Заместитель руководителя по
ВР

1

Учителя 17

Педагог -психолог 1

Учитель- логопед 1

Библиотекарь-педагог 1

Старший вожатый 1

Учебно - вспомогательный
персонал

3

Обслуживающий персонал 10

В целом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петровская средняя
общеобразовательная школа №6 полностью обеспечена квалифицированными
педагогическими кадрами
В школе действует служба психолого-педагогического сопровождения. Работает педагог-
психолог и социальный педагог. Все педагоги школы своевременно проходят курсы
повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО города Ростова-на-Дону или
дистанционная форма обучения.
Все педагоги школы владеют современными компьютерными технологиями, что позволяет
активно использовать эти технологии для подготовки и проведения современных уроков.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников
образования к реализации ФКГОС-2004.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни
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психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на
уровне образовательной организации.
Программа психолого-педагогического сопровождения
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых,
взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и погружаясь в
школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели
психического и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая
работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных социально-
психологических условий для его успешного обучения, социального и психологического
развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе
школьного обучения, может, с одной стороны, помочь ему максимально использовать
предоставленные возможности для образования или развития, а с другой стороны, -
приспособить индивидуальные особенности к заданным извне условиям школьной
жизнедеятельности. Эффективная работа психолога становится важнейшим элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение
указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого- педагогической
подготовки участников образовательного процесса.
Цель программы психолого-педагогического сопровождения:
создание оптимальных социально – психологических условий для успешного развития
личности учащихся и успешного овладения ими основной образовательной программы
основного общего образования.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей подросткового возраста;
2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
3. Обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Содержание работы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
- Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, т. е. системный
подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в решении проблем
ребёнка.
- Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
- Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы
получения образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей.
Основные направления деятельности школьной психологической службы:
Диагностическая и развивающая работа - выявление особенностей психического развития
ребенка, сформированность определенных психологических новообразований, соответствия
уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований
возрастным ориентирам и требованиям общества:
- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);
- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического
диагноза);
- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися.
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Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением,
воспитанием, психическим здоровьем детей:
- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого
возрастного этапа;
- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить
отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу
обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и
родителей к психологической культуре.
Характеристика содержания.

Диагностическая работа включает:

№ Класс Диагностика Срок Ответственный
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1. 7
Особенности эмоционально – волевой
сферы учащихся классов
(тревожность)

декабрь
Психолог
Кл. руководитель

2. 8
Особенности эмоционально – волевой
сферы учащихся классов
(самоконтроль)
«Карта интересов»- определение
интересов учащихся

Февраль
апрель

Психолог
Кл. руководитель

3. 9 «Особенности интеллектуальной
сферы учащихся»

Март Психолог
Кл. руководитель

4. 9 Диагностика профнаправленности
личности

апрель
Психолог
Кл. руководитель

Развивающая работа

№ Класс Развивающие мероприятия Срок Ответственный

1. 7-9 Развитие учебно-познавательных
мотивов

Октябрь-май
Психолог
Кл. руководитель

2. 7-9
Беседы с учащимися 7 – 9 классов -
вопросы
обучения, планирования своего
будущего.

Март-апрель
Психолог
Кл. руководитель

Консультативная работа включает

№ Класс Консультативная работа Срок Ответственный

1. 7-9 Консультации обучающихся
Еженедельно

Сентябрь-май

Психолог

2. 7-9 Консультации родителей
Еженедельно

Сентябрь-май

Психолог

3. 7-9 Консультации педагогов
Еженедельно

Сентябрь-май

Психолог

Информационно-просветительская работа предусматривает

№ Класс Информационно-просветительская Срок Ответственный
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работа

1. 7-8
Беседа с родителями.
Психологические

особенности детей подросткового
возраста.

Октябрь

-ноябрь

Психолог
Кл. руководитель

2. 9 Специфика обучения в 9 классе
Ноябрь -

декабрь

Психолог
Кл. руководитель

3. 7-8 Разработка рекомендаций для
родителей по снижению тревожности
у детей.

декабрь
Психолог
Кл. руководитель

4. 9 Беседа с родителями. Переход
обучающихся наследующую ступень
образования.

май
Психолог
Кл. руководитель

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся среднего звена является оптимально выстроенное взаимодействие работников
школы, обеспечивающее системное сопровождение детей.
Такое взаимодействие включает:
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- комплексный, системный подход к индивидуализации программ обучения;
- учёт отдельных сторон учебно-познавательной, мотивационной, эмоциональной -волевой и
личностной сфер ребёнка.
- социальное партнёрство, профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами.

Требования к условиям реализации программы.
Психолого-педагогическое обеспечение :
- обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
нормами СапПиН и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- обеспечить психолого-педагогические условия (развивающая направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
- обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и
норм);
- обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно - методическое обеспечение:
в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения используются
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога.
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Кадровое обеспечение:
важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется педагогом -
психологом и педагогами школы.
Материально - техническое обеспечение:
материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащих условий,
позволяющих обеспечить адаптивную среду школы. Организация спортивных и массовых
мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания.
Информационное обеспечение:
представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разнообразить
формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными информационно -
коммуникационными технологиями и дополнительными материалами, размещёнными на сайте.
Ожидаемые результаты:
положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, повышение
их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута.
Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь
развития психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные
проблемы и трудности, оказывать эффективную психолого- педагогическую помощь и
поддержку обучающимся в среднем звене школы.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить
его эффективность. Рекомендации психолога могут стать основой проведения мониторингов с
целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, что позволит
сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.

3.3.3 Материально- техническая и учебно-методическая база реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база реализации основной образовательной
программы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их
оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и
размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
образовательного учреждения, для активной деятельности, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
- помещениям, предназначенным для занятий музыкой;
- спортивным залом, игровым и спортивным оборудованием;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение
образовательного процесса
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений
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и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно- урочной системы
в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами. Имеются физический и химический кабинеты и кабинет
информатики. Кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал, втом
числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-
воспитательный процесс. Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы
данных, программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации,
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-
техническое обеспечение, а именно:
- наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и
инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи,
получения информации об образовательном процессе;
Основу информационной среды составляют:

- сайт образовательного учреждения;
- компьютерная и мультимедийная техника
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Школа обеспечена необходимым учебно-лабораторным оборудованием.



94

Тип компьютера Количество Количество
исправных

Где используются (на уроке,
факультативном занятии,

управлении и др.)
Компьютерные классы 3

Персональный
мультимедийный
компьютер

18 15 учебные занятия

Телевизоры 0 0 учебные занятия
Многофункциональные
устройства

0 0 учебные занятия

Принтеры 1 0 учебные занятия
Сканеры 0 0 учебные занятия
Комплект
мультимедийного
оборудования
проектор+экран)

3 3 учебные занятия

Интерактивные доски 4 4 учебные занятия
учебные занятия

Всего: учебные занятия

В школе сформирована административная локальные сети, есть выход в Интернет.
Самое современное школьное оборудование – интерактивные доски установлены в 5 кабинетах.
В школе есть совмещённый кабинет химии и биологии с оснащенностью 85% и 100%, кабинет
физики (оснащенность 90 и 100%), кабинет информатики и ИКТ (оснащенность 80%).
В течение последних пяти лет школа в основном заменила мебель почти во всех учебных
кабинетах на новую. В кабинетах стоят современные парты, стулья, столы, шкафы, стеллажи.
Фонды школьной библиотеки насчитывают более 16 тыс. единиц хранения. Это учебники,
научная и художественная литература. Обеспеченность учащихся бесплатными учебниками по
стандартным программам составляет 95%. Школа обеспечена учебниками и (или) учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования на определенных учредителем языках обучения и воспитания.
Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР.

Обеспеченность школы учебниками
Средняя обеспеченность учебниками за счет бюджета составляет: по основной
школе — 95 % .

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Всего
% обеспеченности

1 ступень 2 ступень 3 ступень
Книжный фонд (экз.) 13813
В том числе:
учебники 5545 100% 100% 100%
учебно-метод. литер. 383 10 % 15% 30%
художественная 7009 80% 30% 20%
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подписная 876 20% 20% 10%

Спортивный зал школы постоянно оснащается новым инвентарем. Во дворе есть спортивная
площадка.
Актовый зал частично оборудован необходимой материально-технической базой для
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний.
Организация питания
В школьной столовой питание учащихся организовано.
В пищеблоке столовой сделан капитальный ремонт и установлено новое
технологическое оборудование. Для школьников организовано горячее питание. Все
учащиеся школы бесплатно получают молоко.
проводятся профилактические и углубленные медицинские осмотры обучающихся.
Обеспечение безопасности
Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа считает
обеспечение совокупности мероприятий образовательного, просветительского,
административно-хозяйственного и охранного характера, которые направлены на создание
условий безопасного пребывания участников образовательного процесса в школе и на ее
территории, формирование навыков безопасного поведения.
В целях повышения противопожарной безопасности в школе была установлена АПС
(автоматическая пожарная сигнализация. Систематически выполняются все требования и
правила пожарной безопасности, пропаганда пожарно-технических знаний ведется на уроках
ОБЖ и классных часах. Регулярно проводится проверка умения действовать в случае пожара.
Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система
видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор. В школе осуществляется круглосуточное
дежурство (в дневное время – дежурными учителями и администраторами, в ночное время –
сторожами). В школе имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт
вневедомственной охраны МВД.
В школе регулярно проводятся тренировочно-практические мероприятия, формирующие у
учащихся и учителей способность правильно действовать в экстремальной ситуации.
Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе и за ее
пределами. С целью профилактики правонарушений проводится совместная работа с
инспектором ИДН. Большое внимание уделяется соблюдению учащимися правил дорожно-
транспортной
безопасности: регулярно проводятся занятия по правилам дорожного движения, эстафета
«Безопасное колесо».
Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм:
соблюдается режим проветривания, тепловой и световой режимы, ежедневно проводится
влажная уборка, осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории.

Учебные программы реализовываются через рабочие программы учителей по
предметам, курсам.

предмет классы Учебная программа статус Учебно-методическое обеспечение программы

Учебники Учебно-методическое
пособие
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Русский
язык

7,
базовы
й

1. Программы по
русскому языку для
общеобразовательн
ых учреждений.5-
11 классы:основной
курс, элективные
курсы. 5-11 класс
автор-сост. С.И.
Львова – М.:
«Мнемозина»,
2009г./

Государ
ственная

Русский язык. 7
класс. В 3
частях: учебник
для
общеобразовате
льных
учреждений /
С.И.Львова,
В.В.Львов. – М.:
Мнемозина, 2012
г.

1.Уроки русского
языка в 7 классе:
Кн. для учителя/ Г.
А. Богданова. – М.:
Просвещение,
2013.
2.Обучение
русскому языку в
7- 8 классах.
Пособие для
учителя В.В
Бабайцева Г.К
Лидман -Орлова.
/Бабайцева
М.Просвещение
1987.
3.«Уроки русского
языка в 7 классе»
М, «Просвещение»
2002 г. Г.А
Богданов.
4.Дидактический
материал к
учебнику русского
языка: 7 класс.:
Пособие для
учителя / . Баранов
М.Т., Григорян Л.Т.,
Ладыженская Т.А.
М.: Просвещение,
1989.

8,
базовы
й

1. Программа
по русскому
языку для
общеобразоват
ельных
учреждений. 5-
9 классы.
/Автор-
составитель
С.И. Львова. –
М.: Мнемозина,
2009.

Государ
ственная

«Русский язык» для
общеобразовательны
х учреждений в 2
частях. 8 класс.
Львова С.И. – М.
«Мнемозина», 2011
г.)

1.Уроки русского
языка в 7 классе:
Кн. для учителя/ Г.
А. Богданова. – М.:
Просвещение,
2013.
2.Обучение
русскому языку в
7- 8 классах.
Пособие для
учителя В.В
Бабайцева Г.К
Лидман -Орлова.
/Бабайцева
М.Просвещение
1987.
3.Программа по
русскому языку
для 5-11 классов
общеобраз.
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учрежд./Автор-
составитель С.И.
Львова –
М.:Мнемозина,
2006.

4.Малюшкин А.Б.
Тестовые задания
для проверки
знаний по
русскому языку: 8
класс. – М.:ТЦ
Сфера, 2003.

9,
базовы
й

Рабочая
программы по рус
скому языку в 5-9
кл. для
общеобразовательн
ых учреждений
под ред.
Т.А.Ладыженской,
Л.А.Тростенцовой,
А.Д.Дейкиной и др.

Примерная
программа по
русскому языку для
основной школы по
направлению
«Русский язык»

государс
твенная

Русский язык 9
класс.Тростенцова
Л. А.
Ладыжинская Т. А. и
др.
М.:
Просвещение,2014

1.Н.В.Егорова.
Поурочные разработки
по русскому языку к
УМК Л. А.
Тростенцовой
и др.М. «Вако»2016.
2..А.Б. Малюшкин.
Тестовые задания по
русскому языку для 9
класса:
Мнемозина,\2015
2.Обучение русскому языку
в 9 классе
/И.П.Васильевых,
С.И.Львова в 2-х частях.М:
«Мнемозина», 2015.
3.Т.И.Павлова,Н.А.Ран
нева,Н.Н.Василенко.
Практика успешного
написания сочинения-
рассуждения
«Легион»2014 г.
4. Уроки русского языка в 9
классе: Кн. для учителя / Г.
А. Архипова. - М.:
Просвещение, 2015.
5. Текучева И. В. Русский
язык: Контрольные и
проверочные работы:,8кл. /
И. В. Текучева. - М.:
Астрель, 2015.
6.Контрольно-
измерительные материалы к
учебнику русского языка.
М: «Вако» 2013.
7.Малый толковый словарь
под редВ.В.Лопатина,
Л.Е.Лопатиной.М: «Русский
язык» 2014
8.Орфографический
словарь.
9.Орфоэпический словарь.
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10.Словарь фразеологизмов.
11.Словарь трудностей
русского языка.
12.Этимологический
словарь.
13.Школьный
словообразовательный
словарь.
14.Словарь иностранных
слов.

Литерат
ура

7,
базовы
й

1. Программа
курса «Литература»
5-9 классы /авт.-
сост.Г.С.Меркин,
С.А.Зинин
В.А.Чалмаев.-2-е
изд.-М.:ООО
«Русская слово-
учебник»,2013.-
ФГОС
«Инновационная
школа».

Государ
ственная

Авторск
ая

«Литература».
Учебник для
общеобразовательны
х учреждений в двух
частях 7 класс. /
Авт.-составитель
Г.С.Меркин.-М.:
«Русское слово»
2011 г.

1.«Литература»поурочн
ые разработки
/Авт.составительИ.В.Зо
лотарёва,С.М.
Аникина./М.:
«Вако»2014.
2. «Литература»
Рабочая тетрадь в 2-х
частях.\,
«Просвещение», 2014.
3.«Тесты по темам
русской литературы
для 7-го класса\Авт.-
составитель
И.В.Золотарёва,С.М.Ан
икина. Москва
«Просвещение» 2014.
3.Г.С.Меркин.
Поурочные разработки
по литературе для 7-го
класса. Книга для
учителя. Москва,
«Мнемозина», 2014.
4.«Словарь
литературоведческих
терминов».М.:Просвещ
ение.2013 г.

8,
базовы
й

Программа курса
«Литература» 5-9
классы /авт.-
сост .Г.С.Меркин,
С.А.Зинин
В.А.Чалмаев.-2-е
изд.-М.:ООО
«Русская слово-
учебник»,2013.-
ФГОС
«Инновационная
школа».

Авторск
ая

«Литература».
Учебник для
общеобразовательны
х учреждений в двух
частях 8 класс. /
Авт.-составитель
Г.С.Меркин.-М.:
«Русское слово»
2011 г.

1.«Литература»
поурочные разработки
/Авт.составительИ.В.Зо
лотарёва,С.М.
Аникина./М.:
«Вако»2014.
2. «Литература»
Рабочая тетрадь в 2-х
частях. \,
«Просвещение», 2014.
3.«Тесты по темам
русской литературы
для 8-го класса\Авт.-
составитель
И.В.Золотарёва,С.М.Ан
икина. Москва
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«Просвещение» 2014.
3.Г.С.Меркин.
Поурочные разработки
по литературе для 8-го
класса. Книга для
учителя. Москва,
«Мнемозина», 2014.
4.«Словарь
литературоведческих
терминов».М.:Просвещ
ение.2013 г.

9,
базовы

й

Программа для
общеобразовательн
ых учреждений. 5-
11 классы сост.
Г.Г. Палубинская.
М.: Дрофа, 2012.

государс
твенная

Литература 9 класс
Москва «Русское
слово» 2014
Зинин С. А.,Сахаров
В. И., Чалмаев В. А.

1)Поурочные
разработки по
литературе. 9 класс.
И.В.Золотарева
Н.В.Егорова
М.: ВАКО, 2011г
2)Литература:
программы для
общеобразовательных
учреждений. 5-11
классы сост. Г.Г.
Палубинская. М.:
Дрофа, 2012.

Английс
кий
язык

7 кл. ,
базовы
й

Программа по
английскому языку
5-9 класс
К.Кауфман,
М.Кауфман

Авторск
ая

Happy English.ru-7
кл. К.Кауфман,
М.Кауфман Титул-
2014 г.

1.Рабочая тетрадь
Happy English.ru-7 кл.
К.Кауфман, М.Кауфман
2. Поурочное
планирование -7 кл.
К.Кауфман, М.Кауфман
3. Английский язык .
Лексика и чтение 7-8
кл. Фоменко Е.А.,
Юрина А.С.

8 кл.,
базовы
й

Программа по
английскому языку
5-9 класс
К.Кауфман,
М.Кауфман

Авторск
ая

Happy English.ru-8
кл. К.Кауфман,
М.Кауфман Титул-
2014 г.

1.Рабочая тетрадь
Happy English.ru-8 кл.
К.Кауфман, М.Кауфман
2. Поурочное
планирование -8 кл.
К.Кауфман, М.Кауфман
3. Английский язык .
Лексика и чтение 7-8
кл. Фоменко Е.А.,
Юрина А.С.
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9 кл. ,
базовы
й

Программа по
английскому языку
5-9 класс
К.Кауфман,
М.Кауфман

Авторск
ая

Happy English.ru-9
кл. К.Кауфман,
М.Кауфман Титул-
2013 г.

1.Рабочая тетрадь
Happy English.ru-9 кл. I,
II
2. Поурочное
планирование -9 кл.
К.Кауфман, М.Кауфман
3. ФТОС контрольно-
измерительные
материалы 9 кл.
М.Вако, Е.В.Дзюина

Алгебра 7 ,
базовы
й

1. Программа для
образовательных
школ, гимназий,
лицеев:
Математика. 5-11
класс /Сост. Г. М.
Кузнецова, Н. Г.
Миндюк – М.:
Дрофа, 2004г./

2.Программа
общеобразовательн
ых учреждений.
Алгебра 7-9
классы.
Составитель:
Т.А.Бурмистрова.
М.: Просвещение,
2008.

Государ
ственная

Авторск
ая

«Алгебра». 7 класс.
Учебник для
общеобразовательны
х организаций. / Авт.
Ю.М. Колягин, М .В.
Ткачева,
Н.Е.Федорова,М.И.
Шабунин. //Москва
«Просвещение»,
2014

1.«Алгебра»,
дидактические
материалы, составители
М.К. Потапов. А.В.
Шевкин, Москва,
«Просвещение», 2012.
2.«Дидактические
материала по алгебре
для 7 класса»,
составители Л.И.
Звавич, Л.В. Кузнецова,
Москва «Просвещение»
2010
3.«Математика»
самостоятельные и
контрольные работы, 7
класс, А.П. Ершова,
В.В.Голобородько,
Москва, «Илекса», 2012
4.«Разноуровневые
дидактические
материалы по алгебре»,
7 класс, М.Б.Миндюк,
Н.Г. Миндюк, Москва,
«Генжер», 2012
5.«Математика.
Карточки для
коррекции знаний», 7
класс, Г.Г.Левитас,
Москва, «Илекса», 2012
6.«Контрольные и
проверочные работы по
алгебре», 7-9 классы,
Л.И.Звавич, Л.Я.
Шляпочник, Москва,
«Дрофа», 2010
7.«Тесты. Алгебра 7-9
классы», П.И. Алтынов.
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8 ,
базовы
й

1. Программа для
образовательных
школ, гимназий,
лицеев:
Математика. 5-11
класс /Сост. Г. М.
Кузнецова, Н. Г.
Миндюк – М.:
Дрофа, 2004г./

2.Программа
общеобразовательн
ых учреждений.
алгебра 7-9
классы.
Составитель:
Т.А.Бурмистрова.
М.: Просвещение,
2008.

Государ
ственная

Авторск
ая

«Алгебра». Учебник
для 8 класса
общеобразовательны
х учреждений. / Авт.
Ю.М. Колягин, М .В.
Ткачева,
Н.Е.Федорова,
М.И.Шабунин.
//Москва
«Просвещение»,
2014

1.«Алгебра»,
дидактические
материалы, составители
М.К. Потапов. А.В.
Шевкин, Москва,
«Просвещение», 2012.
2.«Дидактические
материала по алгебре
для 8 класса»,
составители Л.И.
Звавич, Л.В. Кузнецова,
Москва «Просвещение»
2010
3.«Математика»
самостоятельные и
контрольные работы,8
класс, А.П. Ершова,
В.В.Голобородько,
Москва, «Илекса», 2012
4.«Разноуровневые
дидактические
материалы по алгебре»,
8 класс, М.Б.Миндюк,
Н.Г. Миндюк, Москва,
«Генжер», 2012
5.«Математика.
Карточки для
коррекции знаний», 8
класс, Г.Г.Левитас,
Москва, «Илекса», 2012
6.«Контрольные и
проверочные работы по
алгебре», 7-9 классы,
Л.И.Звавич, Л.Я.
Шляпочник, Москва,
«Дрофа», 2010
7.«Тесты. Алгебра 7-9
классы», П.И. Алтынов.

9 ,
базовы
й

1. Программа для
образовательных
школ, гимназий,
лицеев:
Математика. 5-11
класс /Сост. Г. М.
Кузнецова, Н. Г.
Миндюк – М.:
Дрофа, 2004г./

2.Программа
общеобразовательн
ых учреждений.
Алгебра 7-9

Государ
ственная

Авторск
ая

«Алгебра». Учебник
для 9 класса
общеобразовательны
х учреждений. / Авт.
Ш.А. Алимов, Ю.М.
Колягин, Ю.В.
Сидоров,
Н.Е.Федорова,
М.И.Шабунин.
//Москва
«Просвещение»,
2013

1.«Алгебра»,
дидактические
материалы, составители
Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, Л.М.
Короткова. Москва,
«Просвещение», 2012.
2.«Дидактические
материала по алгебре
для 9 класса»,
составители Л.И.
Звавич, Л.В. Кузнецова,
Москва «Просвещение»
2010
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классы.
Составитель:
Т.А.Бурмистрова.
М.: Просвещение,
2008.

3.«Математика»
самостоятельные и
контрольные работы, 9
класс, А.П. Ершова,
В.В.Голобородько,
Москва, «Илекса», 2012
4.«Разноуровневые
дидактические
материалы по алгебре»,
9 класс, М.Б.Миндюк,
Н.Г. Миндюк, Москва,
«Генжер», 2012
5.«Контрольные и
проверочные работы по
алгебре», 7-9 классы,
Л.И.Звавич, Л.Я.
Шляпочник, Москва,
«Дрофа», 2010
6.«Тесты. Алгебра 7-9
классы», П.И. Алтынов.

Геометр
ия

7 ,
базовы
й

1. Программа для
образовательных
школ, гимназий,
лицеев:
Математика. 5-11
класс /Сост. Г. М.
Кузнецова, Н. Г.
Миндюк – М.:
Дрофа, 2004г./

2.Программа
общеобразовательн
ых учреждений.
Геометрия 7-9
классы.
Составитель:
Т.А.Бурмистрова.
М.: Просвещение,
2011.

Государ
ственная

Авторск
ая

Учебник
«Геометрия, 7-9»,
авторы
Л. С. Атанасян,
В. Ф. Бутузов,
С. Б. Кадомцев- М.:
Просвещение, 2015г.

1.Дидактические
материалы по
геометрии для 7 класса.
Зив Б.Г., Мейлер В.М. –
14-е изд. М.:
Просвещение, 2008
2.Рабочая тетрадь по
геометрии: 7 класс, к
учебнику
Л.С.Атанасяна и др.
«Геометрия 7-9 классы:
учебник для
общеобразовательных
учреждений»/ Ю.А.
Глазков, П.М.Камаев,
М.: Издательство
«Экзамен», 2014.
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8 ,
базовы
й

1.Программа для
образовательных
школ, гимназий,
лицеев:
Математика. 5-11
класс /Сост. Г. М.
Кузнецова, Н. Г.
Миндюк – М.:
Дрофа, 2004г./

2.Программа
общеобразовательн
ых учреждений.
Геометрия 7-9
классы.
Составитель:
Т.А.Бурмистрова.
М.: Просвещение,
2008.

Государ
ственная

Авторск
ая

Учебник
«Геометрия, 10–11»,
авторы
Л. С. Атанасян,
В. Ф. Бутузов,
С. Б. Кадомцев- М.:
Просвещение, 2012г.

1.Дидактические
материалы по
геометрии для 8класса.
Зив Б.Г., Мейлер В.М. –
14-е изд. М.:
Просвещение, 2013
2.Рабочая тетрадь по
геометрии: 8 класс, к
учебнику
Л.С.Атанасяна и др.
«Геометрия 7-9 классы:
учебник для
общеобразовательных
учреждений»/ Ю.А.
Глазков, П.М.Камаев,
М.: Издательство
«Экзамен», 2014.

9 ,
базовы
й

1. Программа для
образовательных
школ, гимназий,
лицеев:
Математика. 5-11
класс /Сост. Г. М.
Кузнецова, Н. Г.
Миндюк – М.:
Дрофа, 2004г./

2.Программа
общеобразовательн
ых учреждений.
Геометрия 7-9
классы.
Составитель:
Т.А.Бурмистрова.
М.: Просвещение,
2008.

Государ
ственная

Авторск
ая

Учебник
«Геометрия, 7-9»,
авторы
Л. С. Атанасян,
В. Ф. Бутузов,
С. Б. Кадомцев- М.:
Просвещение, 2012г.

1.Дидактические
материалы по
геометрии для 9 класса.
Зив Б.Г., Мейлер В.М. –
14-е изд. М.:
Просвещение, 2008
2.Рабочая тетрадь по
геометрии: 9 класс, к
учебнику
Л.С.Атанасяна и др.
«Геометрия 7-9 классы:
учебник для
общеобразовательных
учреждений»/ Ю.А.
Глазков, П.М.Камаев,
М.: Издательство
«Экзамен», 2013.

Информати
ка и ИКТ

8,
базовы
й

1)Программы для
общеобразовательн
ых учреждений:

Информатика. 2-11
классы» М.:
БИНОМ.

Лаборатория
знаний, 2010.
2) Авторская
программа

1)госуда
рственна
я

2)
авторска
я

Угринович Н.Д.
Информатика и
ИКТ: учебник для 8
класса / Н.Д.
Угринович. – 5.– М.:
Бином. Лаборатория
знаний, 2011 г.

1)Методическое
пособие для учителей
Н. Д. Угринович.
2)«Преподавание курса
“Информатика и ИКТ”
в основной и старшей
школе».
Компьютерный
практикум на CD-
ROM.– М.:БИНОМ,
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Угринович Н.Д.-
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2010.

2004.

9,
базовы
й

1)Программы для
общеобразовательн
ых учреждений:

Информатика. 2-11
классы» М.:
БИНОМ.

Лаборатория
знаний, 2010.
2) Авторская
программа

Угринович Н.Д.-
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2010.

авторска
я

Угринович Н.Д.
Информатика и
ИКТ: учебник для 9
класса / Н.Д.
Угринович. – 5.– М.:
Бином. Лаборатория
знаний, 2011 г.

1)Методическое
пособие для учителей
Н. Д. Угринович.
2)«Преподавание курса
“Информатика и ИКТ”
в основной и старшей
школе».
Компьютерный
практикум на CD-
ROM.– М.:БИНОМ,
2004.

История 7,
базовы
й

1. Примерная
программы
основного общего
образования по
истории 2004.

2. А. А. Данилов, Л.
Г.
Косулина «Програ
мма
общеобразовательн
ых учреждений по
истории России
для 6-9 классов».
М.: Просвещение,
2008г.

3.Авторской
программы по
новой истории
(Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.
Новая история, М.:
Просвещение,
2009).

Государ
ственная

Авторск
ая

Юдовская А.Я.,
Ванюшкина Л.М
Всеобщая история.
История Нового
времени , 1500-1800.
7 класс: учеб.для
общеобразоват.
учреждений. – М.:
Просвещение, 2011

А.А.Данилов, Л.Г.
Косулина История
России: конец XVI –
XVIII век 7 класс.-
М., Просвещение,
2011.

1.Дидактические
материалы по истории
для 7 класса .М. – 14-е
изд. М.: Просвещение,
2010.
2.Рабочая тетрадь к
учебнику А. А.
Данилова, Л. Г,
Косулиной «История
России. Конец ХVI -
ХVIII в»
3.Темы.Тесты.Тексты.
Пособие для средней
школы.М.:Юнвес.2013
г.
4.Методическое
пособие к учебнику А.
А. Данилова, л. Г.
Косулиной «История
России. Конец ХVI -
ХVIII в.» / под ред. В.
В. Симоновой, 2012
5.Юдовская А.Я.,
Ванюшкина Л.М.
Поурочные разработки
к учебнику «Новая
история» 7 класс.- М.,
Просвещение, 2013
6.Контрольне и
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проверочные работы по
истории 5-7
класс .М.:Дрофа.2013 г.
7. Энциклопедия
Истории России 862-
1917 гг.
8. История России: 7
класс: Поурочные
разработки. /М.:
«Просвещение», 2012г.

8,
базовы
й

1.Примерная
программы
основного общего
образования по
истории 2004

2.А. А. Данилов, Л.
Г.
Косулина «Програ
мма
общеобразовательн
ых учреждений по
истории России
для 6-9 классов».
М.: Просвещение,
2008г.

3.Авторской
программы по
новой истории
(Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.
Новая история, М.:
Просвещение,
2009).

Государ
ственная

Авторск
ая

Данилов А. А.,
Косулина Л. Г.
История России. ХIХ
век: учебник для 8
класса
общеобразовательны
х учреждений. — М.:
Просвещение, 2011

Юдовская А. Я.,
Ванюшкина Л.
М. Новая история.
1800-1913 гг;
учебник для 8 класса
общеобразовательны
х учреждений. - М.:
Просвещение, 2011.

1.Дидактические
материалы по истории
для 8 класса .М. – 14-е
изд. М.: Просвещение,
2010.
2.Рабочая тетрадь к
учебнику А. А.
Данилова, Л. Г,
Косулиной «История
России. Конец ХIХ в»
3.Тесты.Отечественная
история .М.:дрофа .201
3 г.
4. Методическое
пособие к учебнику А.
А. Данилова, л. Г.
Косулиной «История
России. Конец ХIХ в.» /
под ред. В. В.
Симоновой, 2012
5.Юдовская А.Я.,
Ванюшкина Л.М.
Поурочные разработки
к учебнику «Новая
история» 8 класс.- М.,
Просвещение, 2013
6. История России: 8
класс: Поурочные
разработки. /М.:
«Просвещение», 2011 г.
7. Энциклопедия
Истории России 862-
1917 гг.
8. Анисимов Е. В.,
Каменский А. Б. Россия
в XVIII — первой
половине XIX века. —
М., 2011.
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9,
базовы
й

1.Примерная
программы
основного общего
образования по
истории 2004.

2.Программа
общеобразовательн
ых учреждений
«Новейшая история
зарубежных
стран.ХХ - начало
ХХIв.». А. О.
Сороко-Цюпа, О.
Ю. Стрелова. М.:
Просвещение,
2008г.

3.А. А. Данилов, Л.
Г.
Косулина «Програ
мма
общеобразовательн
ых учреждений по
истории России
для 6-9 классов».
М.: Просвещение,
2008г.

Государ
ственная

Авторск
ая

Новейшая история.
Учебник для 9
класса. - О. С.
Сороко-Цюпа, А. О.
Сороко-Цюпа М.:
Просвещение, 2014г
.

История России ХХ
- начало ХХIв.
Учебник для 9
класса. А. А.
Данилов, Л. Г.
Косулина, М. Ю.
Брандт. - М.:
Просвещение, 2013.

1.Дидактические
материалы по истории
для 7 класса .М. – 14-е
изд. М.: Просвещение,
2010.
2.Рабочая тетрадь по
истории России, ХХ –
начало ХХI века к
учебнику А. А.
Данилова, Л. Г,
Косулиной «История
России. ХХ – начало
ХХI века», в 2-х частях.
3.Темы.Тесты.Тексты.
Пособие для средней
школы.М.:Юнвес.2013
г.
4.Методическое
пособие к учебнику А.
А. Данилова, л. Г.
Косулиной «История
России. Конец ХХв.» /
под ред. В. В.
Симоновой, 2007.
5.Сборник тестовых
заданий для подготовки
к итоговой аттестации
за курс основной
школы, 9 класс / под
ред. В. А. Клокова, М.
В. Пономарева, 2008
6. Энциклопедия
Истории России 862-
1917 гг.
7. Анисимов Е.
В. Императорская
Россия. — СПб., 2008.

Общест
вознани
е

7,
базовы
й

1.Примерная
программы
основного общего
образования по
обществознанию
2004.

2.Авторская
программа Л. Н.
Боголюбова, Н. И.
Городецкая, Л. Ф.
Иванова
«Программы
общеобразовательн

Государ
ственная

Авторск
ая

Обществознание.
7 класс : учеб, для
общеобразоват.
учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ;
под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой ; Рос.акад.
наук, Рос. акад.
образования, изд-во
«Просвещение». -
М. : Просвещение,
2011.

1.Обществознание. 6
класс : поурочные
разработки : пособие
для учителей
общеобразоват.учрежде
ний / Л. Н. Боголюбов
[и др.]; под ред. Л. Ф.
Ивановой. - М. :
Просвещение, 2010.
2.Боголюбов, Л.
Н. Общая методика
преподавания
обществознания в
школе / Л. Н.
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ых учреждений.
Обществознание. 6-
11 классы».- М.:
Просвещение, 2010
г.);

Боголюбов, Л. Ф.
Иванова, А. Ю.
Лазебникова. - М. :
Дрофа, 2008.
3. Домашек, Е.
В. Школьный
справочник по
обществознанию / Е. В.
Домашек. - Ростов
н/Д. : Феникс, 2010

8,
базовы
й

1.Примерная
программы
основного общего
образования по
обществознанию
2004.

2. Авторская
программа Л. Н.
Боголюбова, Н. И.
Городецкая, Л. Ф.
Иванова
«Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Обществознание. 6-
11 классы».- М.:
Просвещение, 2010
г.);

Государ
ственная

Авторск
ая

Обществознание. 8
класс : учеб, для
общеобразоват.
учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ;
под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой ; Рос.акад.
наук, Рос. акад.
образования, изд-во
«Просвещение». -
М. : Просвещение,
2013.

1.Обществознание. 6
класс : поурочные
разработки : пособие
для учителей
общеобразоват.учрежде
ний / Л. Н. Боголюбов
[и др.]; под ред. Л. Ф.
Ивановой. - М. :
Просвещение, 2010
2.Обществознание.
6 класс : рабочая
тетрадь для учащихся
общеобразоват.
учреждений / Л. Ф.
Иванова, Я. В.
Хотеенкова. - М. :
Просвещение, 2011.
3.Боголюбов, Л.
Н. Общая методика
преподавания
обществознания в
школе / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф.
Иванова, А. Ю.
Лазебникова. - М. :
Дрофа, 2008.
4.Домашек, Е.
В. Школьный
справочник по
обществознанию / Е. В.
Домашек. - Ростов
н/Д. : Феникс, 2010
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9,
базовы
й

1.Примерная
программы
основного общего
образования по
обществознанию
2004.

2.Авторская
программа Л. Н.
Боголюбова, Н. И.
Городецкая, Л. Ф.
Иванова
«Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Обществознание. 6-
11 классы».- М.:
Просвещение, 2010
г.);

Государ
ственная

Авторск
ая

Обществознание.9 к
ласс : учеб, для
общеобразоват.
учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ;
под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой ; Рос.акад.
наук, Рос. акад.
образования, изд-во
«Просвещение». -
М. :Просвещение,
2013.

1.Боголюбов, Л.
Н. Общая методика
преподавания
обществознания в
школе / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф.
Иванова, А. Ю.
Лазебникова. - М. :
Дрофа, 2008.
2.Домашек, Е.
В. Школьный
справочник по
обществознанию / Е. В.
Домашек. - Ростов
н/Д. : Феникс, 2010.
3.“Обществознание. 11
класс. Поурочные
разработки.

Географ
ия

7,
базовы
й

Примерная
программа
основного общего
образования по
географии
«География Земли»
(VI-VII классы),
авторской
программы:
Климанова О. А.,
Кли манов В. В.
Программа курса
«География.
Землеведение» (7
класс) // География.
6-11 классы:
программы для
общеобразовательн
ых учреждений /
сост. Е. В.
Овсянникова. М.:
Дрофа, 2010.

авторска
я

География.
Страноведение. 7
кл.: учебник для
общеобразовательны
х учреждений/
О.А.Климанова,
В.В.Климанов,
Э.В.Ким,
В.И.Сиротин; под
ред.
О.А.Климановой. –
5-е изд., стереотип. –
М.: Дрофа, 2011. –
336 с.: ил., карт.

Никитина Н.А.
Поурочные разработки
по географии: 7 класс. –
М.: ВАКО, 2007. –
288с.

8,
базовы
й

Примерная
программа
основного общего
образования по
географии
«География
России» (VIII—IX

авторска
я

География Россия.
Природа и
население. 8 кл. :
учебник / под ред.
А.И. Алексеева. –
15-е изд., стереотип.
- М. : Дрофа, 2013. –

С.А.Малиновская.
География. 8 класс:
поурочные планы по
учебнику
А.И.Алексеева,
Волгоград: Учитель,
2007 г.
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классы), авторской
программы: Ким Э.
В., Кузнецова Г.Ю.,
Лисенкова Г. Я.,
Низовцев В. А.,
Сиротин В. И.
География России.
Отечествоведение.
8-9 классы / под
ред. А. И.
Алексеева //
География. 6-11
классы: программы
для
общеобразовательн
ых учреждений /
сост. Е. В.
Овсянникова. М.:
Дрофа, 2010.

304. : ил., карт Е.А. Жижина.
Поурочные разработки
по географии
«Природа России».
Москва «ВАКО», 2009
г.
Н.Ю. Маерова. Уроки
географии 8 – 9 классы.
М. «Дрофа». 2006

9,
базовы
й

Примерная
программа
основного общего
образования по
географии
«География
России» (VIII—IX
классы), авторской
программы: Ким Э.
В., Кузнецова Г.Ю.,
Лисенкова Г. Я.,
Низовцев В. А.,
Сиротин В. И.
География России.
Отечествоведение.
8-9 классы / под
ред. А. И.
Алексеева //
География. 6-11
классы: программы
для
общеобразовательн
ых учреждений /
сост. Е. В.
Овсянникова. М.:
Дрофа, 2010.

авторска
я

География России.
Хозяйство и
географические
районы. 9 кл. : учеб.
Для общеобразоват.
Учреждений/ под
редакцией А.И.
Алексеева. – 11-е
изд., стереотип. –
М. : Дрофа 2013.
286,

Е.А. Жижина.
Поурочные разработки
по географии. Москва
«ВАКО», 2009 г.
Н.Ю. Маерова. Уроки
географии 8 – 9 классы.
М. «Дрофа». 2006

Физика 7,
базовы
й

1) Программа для
общеобразова-

тельных
учреждений.
Физика. 7—11

классы»;

авторска
я

А.В. Пёрышкин,
Физика. 7класс.
учебник для
общеобразовательны
х учреждений.
Москва, Дрофа,

1)Лукашик
В.И.Сборник задач по
физике для 7-9 классов.
М.Просвещение,2010.
2) Дидактические
карточки-задания М. А.
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Авторская
программа А.В.
Пёрышкин,

Москва, Дрофа,
2002.

2016. Ушаковой, К. М.
Ушакова;
3)Дидактические
материалы по физике
(А. Е. Марон, Е. А.
Марон).

8,
базовы
й

1) Программа для
общеобразова-

тельных
учреждений.
Физика. 7—11

классы»; Авторы-
составители: Л. Э.
Генденштейн, В. И.

Зинковский,
Москва,

Мнемозина, 2010.

авторска
я

Л.Э. Генденштейн,
А.Б. Кайдалов, В.Б.
Кожевников.
Физика. 8класс.
учебник для
общеобразовательны
х учреждений. М.:
Мнемозина, 2009.

1)Задачник для
общеобразовательных
учреждений. Физика 8
класс. Л.Э.
Генденштейн, Л.А.
Кирик, И.М.
Гельфгат.М.:
Мнемозина
2)Генденштейн Л.Э.,
Кайдалов А.Б.,
Кожевников В.Б.
Самостоятельные
работы. 8 класс.
Мнемозина.
3) Дидактические
карточки-задания М. А.
Ушаковой, К. М.
Ушакова;
4)Дидактические
материалы по физике
(А. Е. Марон, Е. А.
Марон).

9,
базовы
й

1) Программа для
общеобразова-

тельных
учреждений.
Физика. 7—11

классы»; Авторы-
составители: Л. Э.
Генденштейн, В. И.

Зинковский,
Москва,

Мнемозина, 2010.

авторска
я

Л.Э. Генденштейн,
А.Б. Кайдалов, В.Б.
Кожевников.
Физика. 9класс.
учебник для
общеобразовательны
х учреждений. М.:
Мнемозина, 2009.

1)Задачник для
общеобразовательных
учреждений. Физика 9
класс. Л.Э.
Генденштейн, Л.А.
Кирик, И.М.
Гельфгат.М.:
Мнемозина
2)Генденштейн Л.Э.,
Кайдалов А.Б.,
Кожевников В.Б.
Самостоятельные
работы. 9 класс.
Мнемозина
3) Дидактические
карточки-задания М. А.
Ушаковой, К. М.
Ушакова;
4)Дидактические
материалы по физике
(А. Е. Марон, Е. А.
Марон).
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химия 8,
базовы
й

О.С.Габриелян.
Программа курса
химии для 8- 11
классов
общеобразовательн
ых учреждений. М.
« Дрофа » 2006.

государс
твенная

Химия-8 ИЗД.
Дрофа

О. С. Габриелян,
Т.В.Смирнова Изучаем
химию в 8 классе. Изд.
БЛИКиКО;
О.С.Габриелян,
Н.П.Воскобойникова
Химия в тестах, задачах,
упражнениях 8-9
классы. Изд. Дрофа

9,
базовы
й

О.С.Габриелян.
Программа курса
химии для 8- 11
классов
общеобразовательн
ых учреждений. М.
« Дрофа » 2006.

государс
твенная

Химия-9 ИЗД.
Дрофа

О. С. Габриелян,
Т.В.Смирнова Изучаем
химию в 9 классе. Изд.
БЛИКиКО;
О.С.Габриелян,
Н.П.Воскобойникова
Химия в тестах, задачах,
упражнениях 8-9
классы. Изд. Дрофа

биологи
я

7,
базовы
й

Программы для
общеобразовате
льных
учреждений:
Биология. 5-11
кл./сост.
Мягкова Т.Г.-
М.: Дрофа, 2005.

авторска
я

Захаров В.Б., Сонин
Н.И. Биология.
Многообразие
живых организмов:
учебник для 7 класса
средней школы. М.:
Дрофа, 2013 г.

Захаров В.Б., Сонин
Н.И. Биология 7 класса
(поурочн.планы на
учеб.год). Изд-во
«Учитель», Волгоград,
2008.
М.В.Высоцкая.
Биология.
Поурочные планы
по учебнику В.Б.
Захарова, Н.И.
Сонина. 7 класс
издательство
«Учитель»,2006 г.

8,
базовы
й

«Программы для
общеобразовательн
ых учреждений.
Биология 5-11
классы \ 8 класс .
Человек.
Составитель И.Б.
Морзунова М.
«Дрофа», 2008

государс
твенная

Н.И. Сонин, М.Р.
Сапин «Биология.
Человек» 8 класс.
Учеб. для
общеобраз. школ

Н.И. Сонин, Н.Б. Ренева
«Биология. Человек»
метод.пос. к учебнику изд.
Дрофа
В.С. Рохлов
«Дидактический материал
по биологии. Человек.»
Кн.для учителя изд. Дрофа
В.Н. Фросин «Готовимся к
ЕГЭ: Биология. Человек»
изд. Просвещение

9,
базовы
й

«Программы для
общеобразовательн
ых учреждений.
Биология 5-11
классы \ 8 класс .
Человек.
Составитель И.Б.
Морзунова М.

государс
твенная

Мамонтов С.Г. ,
Захаров В.Б., Сонин
Н .И. Биология.
Общие
закономерности. 9
класс.

Мамонтов С.Г. ,
Захаров В.Б., Сонин
Н .И. Активные формы
и методы обучения
биологии
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«Дрофа», 2008

ИЗО 7,
базовы
й

«Программа
общеобразовательн
ых учреждений
«Изобразительное
искусство и
художественный
труд», 2011год, под
ред. И
руководством
народного
художника России,
академика РАО и
РАХ Б.М.
Неменского .1-9
классы

авторска
я

Питерских А.С.,
Гуров Г.Е.
Изобразительное
искусство. Дизайн и
архитектура в жизни
человека: Учебник
для 7-8 кл. 2011 год.

1. Изобразительное
искусство. 7
класс:
поурочные
планы по
программе под
ред.
Б.М.Неменского
/ авт.-сост.
О.В.Павлова.-
Волгоград:
Учитель, 2006.-
286 с.

2. Гуров Г.Е.,
Питерских А.С.
Изобразительное
искусство.
Дизайн и
архитектура в
жизни человека:
Методическое
пособие 7-8 кл.
2011 год.

3. Цифровые
образовательные
ресурсы

4. Интернет –
ресурсы

Музыка 7,
базовы
й

Программа
разработана на
основе авторской
программы
С.П.Сергеевой,
Е.Д. Критской
«Музыка»,
рекомендованной
Министерством
образования
Российской
Федерации в
соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
стандарта
начального общего

авторска
я

Учебники «Музыка»
для 7 класса
образовательных
учреждений (С.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская ,2014 г.)

1. С.П. Критская –
«Поурочные
разработки» изд.
Просвещение2013-2014
г.
2. С.П. Критская –
рабочая тетрадь изд.
Просвещение 2013-
2014 г.
3. Учебно-наглядное
пособие «Мир
музыкальных
инструментов» М.А.
Давыдова изд.
Просвещение 2013-
2014 г.
4. « Интегрированные
театральные
технологии в музыке» –
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образования Т.В. Надолинская
2013-2014 г.
5. «Музыкальный
словарь 5-7 кл.» М.А.
Давыдова 2013 г.

Искусст
во

8,
базовы
й

Программа
разработана на
основе авторской
программы
С.П.Сергеевой,
Е.Д. Критской
«Искусство»,
рекомендованной
Министерством
образования
Российской
Федерации в
соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
стандарта
начального общего
образования

авторска
я

Учебники
«Искусство» для 8-9
классов
образовательных
учреждений (С.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская 2013-2014
г.)

1. С.П. Критская –
«Поурочные
разработки» изд.
Просвещение2013-2014
г.
2. С.П. Критская –
рабочая тетрадь изд.
Просвещение 2013-
2014 г.
3. Учебно-наглядное
пособие «Мир
музыкальных
инструментов» М.А.
Давыдова изд.
Просвещение 2013-
2014 г.
4. « Искусство и
образование» –М.А.
Давыдова 2013-2014 г.
5. « Слово о Музыке»-
З. М. Андреева 2013г.

9,
базовы
й

Программа
разработана на
основе авторской
программы
С.П.Сергеевой,
Е.Д. Критской
«Искусство»,
рекомендованной
Министерством
образования
Российской
Федерации в
соответствии с

авторска
я

Учебники
«Искусство» для 8-9
классов
образовательных
учреждений (С.П.
Сергеева, Е.Д.
Критская 2013-2014
г.)

1. С.П. Критская –
«Поурочные
разработки» изд.
Просвещение2013-2014
г.
2. С.П. Критская –
рабочая тетрадь изд.
Просвещение 2013-
2014 г.
3. Учебно-наглядное
пособие «Мир
музыкальных
инструментов» М.А.
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требованиями
Федерального
государственного
стандарта
начального общего
образования

Давыдова изд.
Просвещение 2013-
2014 г.
4. « Искусство и
образование» –М.А.
Давыдова 2013-2014 г.
5. « Слово о Музыке»-
З. М. Андреева 2013г.

Техноло
гия

7,
базовы
й

Программа
общеобразователь
ных учреждений
«Технология.5-9
классы» под
редакцией В. Д.
Симоненко
(Москва,
Издательский
центр «Вентана-
Граф» 2012

Государ
ственная

1.Технология:
Учебник для
учащихся 7 класса
общеобразовательно
й школы /Под ред.
И.А.Сасовой/. – М.
Вентана Граф, 2012.

Технология

Обслуживающий труд

8,
базовы
й

Примерная
программа
основного общего
образования по
технологии

государс
твенная

Технология: 8 класс :
учебник для
учащихся
общеобразовательны
х учреждений
/[ В.Д.Симоненко,
А.А.Электов,
Б.А.Гончаров и др.] ;
под.ред.
В.Д.Симоненко. –
М. : Вентана-Граф,
2010. – 176 с.

1)Технология.Творческ
ие проекты:
организация работы /
авт.-сост. А.В. Жадаева,
А.В. Пяткова.-
Волгоград: Учитель,
2011.-88 с.

ОБЖ 8,
базовы
й

Латчук, В.Н.
Основы
безопасности
жизнедеятельности
. Программы для
общеобразовательн
ых учреждений. 5-
11 кл./ В.Н. Латчук,
С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский.- М.:
Дрофа, 2010.

авторска
я

Основы
безопасности
жизнедеятельности.
8 кл.: учебник для
общеобразоват.
учреждений / С.Н.
Вангородский, М.И.
Кузнецов, В.Н.
Латчук, В.В.
Марков.- 10 изд.,
стереотип.- М.:
Дрофа, 2010.-252, [4]
с.:ил., 16 с цв. вкл.

1. Латчук, В.Н. Основы
безопасности
жизнедеятельности. 8
кл.: метод. пособие/
В.Н. Латчук, В.В.
Марков.-М.: Дрофа,
2010.-62, [2]с.
2. Петров Н.Н. Человек
в чрезвычайных
ситуациях: Учебн.
пособие.-Челябинск:
Юж.-Урал. кн.изд-во,
1995.-261 с.
3.
Михайлов ,А.А.Игровы
е занятия в курсе ОБЖ.
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5-9 кл.: метод. пособие/
А.А. Михайлов.- 4-е
изд., стереотип.-М.:
Дрофа,
2009 г

Физичес
кая

культур
а

7,
базовы
й

«Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1 – 11
классы» В.И. Лях,
А.А. Зданевич,
изд. М.:
«Просвещение»,
2011 г.

государс
твенная

М.Я. Виленский,
И.М. Туревский и
др. «Физическая
культура» 5 - 7
класс; Изд.
«Просвещение»

Коровина Л.
«Формирование у учащихся
основ знаний по физической
культуре»М. Дрофа;
Погадаев Г.И. «Настольная
книга учителя физической
культуры»М.:
Физкультура и спорт;
Амосов Н.М. «Раздумья о
здоровье» Кемеровское
книжное издательство;
П.А. Киселев, С.Б. Киселёва
«Настольная книга учителя
физической культуры:
подготовка к олимпиадам»
М.: «Глобус»

8,
базовы
й

«Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1 – 11
классы» В.И. Лях,
А.А. Зданевич,
изд. М.:
«Просвещение»,
2011 г.

государс
твенная

В.И. Лях
«Физическая
культура» 8 – 9
класс; изд.
«Просвещение»

Коровина Л.
«Формирование у учащихся
основ знаний по физической
культуре»М. Дрофа;
Погадаев Г.И. «Настольная
книга учителя физической
культуры»М.:
Физкультура и спорт;
Амосов Н.М. «Раздумья о
здоровье» Кемеровское
книжное издательство;
П.А. Киселев, С.Б. Киселёва
«Настольная книга учителя
физической культуры:
подготовка к олимпиадам»
М.: «Глобус»

9,
базовы
й

«Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1 – 11
классы» В.И. Лях,
А.А. Зданевич,
изд. М.:
«Просвещение»,
2011 г.

государс
твенная

В.И. Лях
«Физическая
культура» 8 – 9
класс; изд.
«Просвещение»

Коровина Л.
«Формирование у учащихся
основ знаний по физической
культуре»М. Дрофа;
Погадаев Г.И. «Настольная
книга учителя физической
культуры»М.:
Физкультура и спорт;
Амосов Н.М. «Раздумья о
здоровье» Кемеровское
книжное издательство;
П.А. Киселев, С.Б. Киселёва
«Настольная книга учителя
физической культуры:
подготовка к олимпиадам»
М.: «Глобус»
В. Шиширин
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«Дидактический
материал для учителей
физической культуры.
9 класс» изд. «Лицей»

В своей образовательной деятельности, направленной на развитие личности ребенка, учителя
используют следующие педагогические технологии:
Педагогические технологии
Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами
обучения используются:
- интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и переменного состава,
компьютерные технологии при выполнении коллективных и индивидуальных творческих
заданий);
- работа в режиме проектирования;
- информационно – коммуникационные технологии
Информационно-коммуникационные технологии
Технологии, основанные на использовании в учебном процессе информационных технологий
для мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения.
Здоровьесберегающие технологии
Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и их
психическую поддержку.
Технологии проблемного обучения
Широко используемая в образовательном процессе школы технология ориентирована на
освоение способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций,
развитие познавательных и творческих способностей учащихся.
Технология педагогики сотрудничества
Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и способствует
развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», формированию
общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив,
совесть, гражданственность). программами досуговых мероприятий, приуроченным к
празднованию памятных дат и государственных праздников.

Формы учета и контроля достижений учащихся
В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений
учащихся:
- текущая успеваемость;
- аттестация по итогам четверти, по итогам года;
- олимпиады;
- творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках.

Методы диагностики освоения образовательной программы
Диагностика включает в себя:
социальную диагностику:
- наличие условий для домашней работы;
- состав семьи;
- необходимость оказания различных видов помощи;
медицинскую диагностику: показатели физического здоровья
психологическую диагностику:
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- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями
педагогов и возможностями подростка);
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально- положительное
восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная
включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и
удовлетворенность им);
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы
своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных,
но сохраняющих его автономность);
- отношение к себе (позитивная «Я-концепция», устойчивая адекватная самооценка,
ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и
эмоциональных реакций);
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной
мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные
цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к
использованию результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности)
педагогическую диагностику:
- предметные и личностные достижения;
- затруднения в образовательных областях;
- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;
- диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый
словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);
- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных
признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи,
ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению
изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения
учебной проблемы);
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной
активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать в
едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);
- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами,
способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);
- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной
цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к
ответственному поведению);
- диагностика интересов.
В 9 классе ведется предпрофильное обучение.

Курс «Человек и профессия» позволяет учащимся изучить свои возможности и
потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия,
сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой
профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную
карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда.

3.3.4.Управление реализацией образовательной программы
Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования
на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях
образовательного процесса.
Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной
информацией о состоянии образовательной и профессиональной подготовки обучающихся,
успешности процесса социально-психологической и профессиональной адаптации
обучающихся.
Объекты мониторинга в школе:
- результативность учебного процесса;
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- развитие учебной деятельности обучающихся;
- развитие личности обучаемых;
- социально-психологическая адаптация,
- профессиональное развитие педагога.
Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, качество
преподавания.
Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля учебной
деятельности учащихся, включающем систему государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса. Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников IХ - ХI классов общеобразовательных
учреждений РФ.
Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с
Положением о системе оценивания учебной деятельности учащихся ГКОУ РД "Караузекская
СОШ Цунтинского района".
Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый.
Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы,
заседаниях школьных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие
решения.
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы
участвуют администрация, учителя, , психолог, библиотекарь, функциональные обязанности
которых определены Должностными обязанностями. Совет школы и ученический совет школы
также являются участниками реализации образовательной программы. Деятельность
методического совета, методических объединений составляют основу методического
обеспечения программы.
Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение
своей образовательной программы. В состав службы педагогического мониторинга входят
администрация школы, руководители методических объединений, классные руководители,
учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует постоянно, позволяя на
основании анализа результатов проведенных исследований осуществлять управленческие
решения, корректировать планы работы и прогнозировать перспективы развития школы.
Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым
составом:
1. директор;
2. заместители директора по УВР;
3. заместитель директора по ВР.
Ведущей функцией директора является: координация образовательного процесса.
Руководители структурных подразделений обеспечивают оперативное управление
образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ,
планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирования
деятельности педагогического коллектива.
Общественное управление осуществляется дифференцированно на основе распределения
функций и полномочий.
Методический совет осуществляет выработку стратегии развития школы.
Органами тактического управления являются методические объединения учителей.
Цель работы методических объединений - методическое обеспечение выполнения
образовательной программы школы путем совершенствования профессионального мастерства
каждого учителя на основе обновления знаний по наиболее актуальным проблемам повышения
развивающей роли обучения и воспитания школьников.
Главное условие реализации образовательной Программы: создание творчески работающего
коллектива единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет
осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и
творчество всего педагогического коллектива.
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Аналитическая работа администрации и школы по результатам внутришкольного контроля –
важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и воспитательную
работу всех сотрудников школы по всем основным направления работы. В результате
реализации данной программы удается:
- обеспечить доступность, качество и эффективность образования,
- повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья учащихся,
- обеспечить сформированность ключевых компетенций,
- сместить акцент в пользу развивающих методик,
- повысить уровень общей культуры учащихся,
- создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный заказ
населения.

Образовательная программа школы принимается сроком на пять лет. Школа оставляет за собой
право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Учебный план
основного общего образования» и «Календарный учебный график» обновляется ежегодно.

Используемые понятия, обозначения и сокращения
ФКГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта
Базисный учебный план – базисный учебный план образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования.
Определяет:
- структуру содержания образования;
- соотношение обязательной части основной образовательной программы (инвариантной) и
- части, формируемой участниками образовательного процесса (вариативной);
- максимально допустимую нагрузку при 5- и 6-дневной учебной неделе по классам;
- количество недельных часов, обязательных для финансирования.
Вариативная часть базисного учебного плана – часть базисного учебного плана,
формируемая участниками учебного процесса. Обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся
и других субъектов образовательного процесса.
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы -научно обоснованные нормы и требования к организации образовательного
процесса, разработанные с учетом функциональных возможностей и состояния здоровья
учащихся, соблюдение которых обеспечивает безопасность учебного процесса. Они включают
требования к участку и зданию общеобразовательных учреждений, их оборудованию и
оснащению; световому и микроклиматическому режиму; учебной мебели; нормам
образовательной нагрузки с учетом характера учебных предметов и видов деятельности,
используемых при обучении; к оформлению и изданию книг, учебников и учебных пособий,
техническим средствам обучения, школьным ранцам, сменной обуви; к организации питания
учащихся и медицинскому обеспечению, формированию здорового образа жизни.
ИКТ – информационные и телекоммуникационные технологии.
ИОС – информационно-образовательная среда образовательного учреждения.
Инновации – результаты инновационной деятельности в любой сфере жизнедеятельности
человека, направленной на улучшение удовлетворения традиционных, обновленных или новых
потребностей, существующих либо в платежеспособном рыночном спросе, либо в
практической деятельности создателя и владельца данных инноваций.
Инновационная деятельность – процесс по преобразованию результатов научной
или научно-технической деятельности, итогов отдельных законченных научных исследований,
научных разработок или иных научных достижений в новый или усовершенствованный
продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный процесс, используемый в
собственной деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и
разработки.
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Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей,
знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при
решении возникающих проблем.
Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в
образовательном процессе знаний, обобщенных способов деятельности, познавательных и
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально
значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Модернизация образования – развитие и обновление образования в соответствии
со стратегическими приоритетами развития государства.
Образование (как получение общего образования) – процесс развития и саморазвития
личности, ее познавательных и созидательных способностей, гражданской ответственности и
правового самосознания, творческой деятельности, эмоционально- ценностного отношения к
миру,
духовности и культуры на основе усвоения систематизированных знаний, умений, навыков,
воплощенных в социально значимом опыте человечества.
Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних
условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда
нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения,
воспитания и развития обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего образования – система норм,
регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, обеспечивающего
достижение планируемых результатов основного общего образования.
Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам – программы, имеющие
ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, цели и задачи изучения
учебного предмета, содержание, примерное тематическое планирование, планируемые
результаты освоения содержания, рекомендации по материально-техническому оснащению
учебного процесса.
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования – система нормативов и регламентов в части
укомплектованности образовательных учреждений кадрами, соответствующими профилю
преподаваемой дисциплины, имеющими необходимую квалификацию, способными к
инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы –
описание совокупности компетентностей выпускника основного школы, определяемых
личностными, общественными и государственными потребностями в результатах освоения
основных общеобразовательных программ, определенных индивидуальными особенностями
развития ребенка и его состояния здоровья.
Требования к структуре основной образовательной программы
– система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса,
обеспечивающего достижение результатов основного общего образования.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы – интегральное
описание совокупности видов ресурсного обеспечения (кадровое, финансовое, материально-
техническое и др.), необходимого для реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе
воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
ФЦП – Федеральная целевая программа.
ФЦРО – Федеральная целевая программа развития образования.
Фундаментальное ядро содержания общего образования – документ, фиксирующий
основополагающие элементы научного знания, в том числе ценностно-мировоззренческого и
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методологического характера, обязательные для изучения в общеобразовательной школе, а
также
обобщенное описание видов универсальных учебных действий.
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