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Программа - 03 

 Пояснительная записка 

  Основная  образовательная программа  основного общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ  разработана  в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания на основе  следующих   нормативных документов :  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273  

 Санитарные правила и нормамы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 

24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 

28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования 

 Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней школы имени Героя Советского Союза Михаила 

Федоровича Вахрамеева 

 

 Структура  основной образовательной программы  основного  общего 

образования МОУ Крестовогородищенской СШ соответствует требованиям ФГОС 

ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП НОО) в МОУ Крестовогородищенской СШ и способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Цели,  задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО  

конкретизированы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывают 

особенности социального окружения ОО, ресурсное обеспечение  и  потенциальные 

возможности участников образовательных отношений. 

Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образо-

вания включает:  

- Пояснительную записку; 

- Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования; 
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- Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования; 

- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования включает : 

- Программу развития универсальных учебных действий, включающая формирова-

ние компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

- Программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности; 

- Программу воспитания обучающихся; 

- Программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При реализации  ООП ООО обязательным является   ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОУ Крестовогородищенской СШ ; 

   - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

ООО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее–ООП ООО) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации  МОУ Крестовогороди-

щенской СШ  предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

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

турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-

лизации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний; 

 взаимодействие МОУ Крестовогородищенской СШ при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнерами: МО «Крестовогоро-

дищенское сельское поселение», ПДН, КДН и ЗП, отделение врача общей практики 

с. Крестово-Городище, ОЦДК «Развитие», ОГАУ «ЦОИ и МО», детский сад «Ма-

лыш»; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования: ЦДОд, ДЮСШ, СДК; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-
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ной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды с. Крестово-Городище для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-

гогов, сотрудничество с базовыми предприятиями: свинокомплекс «Волжский», 

КФХ Макаров А.В., учреждениями профессионального образования УГПУ им. Уль-

янова, центрами профессиональной работы: ОГКУ ЦЗН; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального соста-

ва; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социаль-

ного проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техно-

логий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающи-

еся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педаго-
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гом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне ос-

новной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благо-

даря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной по-

становки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-

вания собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во вре-

меннóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-

модействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом под-

росткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–

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

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подрост-

ка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

ростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы пове-

дения взрослых.  

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значитель-

ных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
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моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружаю-

щих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах не-

послушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пере-

грузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-

ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) реше-

ния соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результа-

тов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для раз-

работки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, про-

грамм воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на ито-

говую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде все-

го, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обуче-

ния. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра-

зования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динами-

ческую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, вы-
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страивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего разви-

тия ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отра-

жающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-

ствий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, рас-

крывают и детализируют их. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информаци-

ей, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-
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ции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформи-

рована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-

гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей вос-

питанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению моти-

вации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замыс-

ла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов ре-

шений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее при-

емлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ Кресто-

вогородищенской СШ в зависимости от материально-технического оснащения, кад-

рового потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-
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ющих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде тех-

нологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
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гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выво-

ды.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-

тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения зада-

чи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наобо-

рот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-

меняется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
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проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей и других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, ак-

сиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с по-

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-

лога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 
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 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-

ответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредствен-

но после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5  Планируемые результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования. 
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Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

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

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волон-

тёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русско-
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му языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подви-

гам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, исто-

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, про-

живающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а так-

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

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важ-

ности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыра-

жения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в раз-

ных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и чи-

тательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, раци-

ональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-

вья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
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информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет) в образо-

вательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) технологиче-

ской и социальной направленности, способность инициировать, планировать и са-

мостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с дея-

тельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

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

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

выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, прино-
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сящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с ли-

тературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельно-

сти экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства по-

знания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной дея-

тельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

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

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

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

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

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

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

ных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать ос-

новными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчи-

вого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и эконо-
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мики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достиже-

ния целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать си-

туацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сло-

жившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языко-

вых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явле-

ний), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, клас-

сифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-

чий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставлен-

ной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языко-

вом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслож-

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

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

куссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелатель-

ности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомоти-

вации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной зада-

чи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; по-

нимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку при-

обретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов коман-

ды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 
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результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

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

 Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

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

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

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

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

на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

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

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему 

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

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

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения 

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

выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
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Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом 

не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

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

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
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Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

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

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать 

их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 
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происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

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

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

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

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 
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оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 
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Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

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

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после 

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

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

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

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

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов 

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

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 
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Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

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

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

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 
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выступать с научным сообщением. 

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

на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 



34 

Программа - 03 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в 

тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

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

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 
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связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

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

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, 

применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 



36 

Программа - 03 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

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

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 
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с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

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

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 
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Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 

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

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

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
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Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот 

объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не 

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

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

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

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты 

с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 
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общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 
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разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

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

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи. 
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 
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Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании. 

 

1.2.5.2. Литература  

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне ос-

новного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основ-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-

тия, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; представление об основных пра-

вах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с использованием примеров из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнооб-

разной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 
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в том числе с использованием примеров из литературы; активное участие в само-

управлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-

рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изу-

чения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятни-

кам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; го-

товность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания послед-

ствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в раз-

ных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и чи-

тательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сба-

лансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического здоро-

вья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с дея-

тельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 
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адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудо-

вой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с ли-

тературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной среды, готовность к участию в практической деятельно-

сти экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой с использованием изученных и само-

стоятельно прочитанных литературных произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специ-

фики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, по-

ступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и кол-

лективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социаль-

ной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-
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ведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социаль-

ных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навы-

ки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходи-

мость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефи-

циты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об-

щества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; восприни-

мать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оце-

нивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

письменных текстах;  
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии 

в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога 

и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) 

и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за 

решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять 

ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы 
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на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства мно-

гонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных от-

личий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями восприни-

мать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художе-

ственную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 
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овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок 

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

поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические 

(поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 
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явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией ав-

тора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочи-

танному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; 

применять различные виды цитирования; проводить ссылки на источник информа-

ции; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием ме-

тодов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; сти-

хотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недо-

росль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворе-

ния и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума», произве-

дения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Ев-

гений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Василье-
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вича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман 

«Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоев-

ский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворе-

ния И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого 

«Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма 

А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: 

«Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ 

В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: 

не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стру-

гацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 

О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушен-

ко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рожде-

ственский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного разви-

тия; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обога-

щать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской де-

ятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных резуль-

татов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
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источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных элек-

тронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной 

задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, 

что в литературных произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного 

развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
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наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, 

ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

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

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 
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менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 

прочитанных произведений, под руководством учителя учиться исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или 

под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 
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произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 

литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отражённые в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

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

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, 

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

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 
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символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, 

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

рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

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

компьютерная графика); 

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

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

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием 
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прочитанных произведений; исправлять и редактировать собственные письменные 

тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

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

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 
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публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, 

отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии, 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной 

конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

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

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

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

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 
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элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, 

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

ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

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

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

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

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

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 
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10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

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

компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

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

произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

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

прочитанных произведений, представлять развёрнутый устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие 

письменные тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

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

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 
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действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

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

форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осо-

знание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохра-

нение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ба-

зовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку на уровне основного общего образования. 

Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения содержания учебного предмета. 
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Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

для основного общего образования отражают готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного со-

общества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отра-

жёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нужда-

ющимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-
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конфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Рос-

сийской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Родной (русский) язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – Рос-

сии, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора; 

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

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

учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обще-

ственного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 
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стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и чи-

тательского опыта; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-

вья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-

тельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с дея-
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тельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

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

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические про-

блемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, подни-

мающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики языкового образования; 
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установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной дея-

тельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-

турной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учить-

ся у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые зна-

ния, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетен-

ций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

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

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных гло-

бальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, нахо-

дить позитивное в сложившейся ситуации; 
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быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятив-

ные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языко-

вых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явле-

ний), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, клас-

сифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-

чий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языко-

вом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 
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коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуника-

тивных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дис-

куссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелатель-

ности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выпол-

нять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, обобщать мнения нескольких человек, про-

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов коман-

ды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуаль-

ное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомоти-
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вации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной зада-

чи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, по-

нимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку при-

обретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 

выявлять и анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию, регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё и 

чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 7 классе. 

Язык и культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке 

(в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и характеризовать уста-

ревшую лексику с национально-культурным компонентом значения (историзмы, ар-

хаизмы), понимать особенности её употребления в текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между актив-
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ным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей лексики в 

современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических 

заимствований, определять значения лексических заимствований последних десяти-

летий, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, фразеологи-

ческие словари, словари иностранных слов, словари синонимов, антонимов, учеб-

ные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографи-

ческие словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, 

в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного), различать ос-

новные и допустимые нормативные варианты постановки ударения в глаголах, при-

частиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках изу-

ченного), корректировать устную и письменную речь с учётом её соответствия ос-

новным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, грамма-

тических и стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского лите-

ратурного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национально-

го русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, выражений, 

фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), соблюдать нормы рус-

ского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антони-

мов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедий-

ные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 
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Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, основными способами и средствами получения, переработки и преобразова-

ния информации, использовать информацию словарных статей энциклопедического 

и лингвистических словарей для решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно использовать 

коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, ком-

плимент, спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды абза-

цев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, использовать 

различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре путевых за-

меток, анализировать художественный текст с использованием его сильных пози-

ций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и пись-

менной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского язы-

ка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рам-

ках изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка, характеризовать особенности употребления старославянизмов в современном 

русском языке (в рамках изученного с использованием словарей); 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 
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неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рам-

ках изученного с использованием словарей), сфере функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий и 

особенности их употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том 

числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность их употребления, целесо-

образно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого этике-

та (обращение), характеризовать основные особенности современного русского ре-

чевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари сино-

нимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учётом произносительных и стилистических вариантов современной орфо-

эпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского языка в 

области произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в публици-

стических и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского лите-

ратурного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом её соот-

ветствия основным нормам современного литературного языка; 

распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических грамматических 
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ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевой агрессии, 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антони-

мов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедий-

ные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста, основными способами и средствами получения, переработки и преобразова-

ния информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в про-

цессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание правил кор-

ректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в том 

числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в устной и пись-

менной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять ре-

цензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать участие 

в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 
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понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь пред-

ставление о русской языковой картине мира, приводить примеры национального 

своеобразия, богатства, выразительности родного русского языка, анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с точки 

зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с националь-

но-культурным компонентом, анализировать историю происхождения фразеологи-

ческих оборотов, уместно употреблять их, распознавать источники крылатых слов и 

выражений (в рамках изученного), правильно употреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова и выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в рус-

ском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных про-

цессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в 

рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в со-

временном русском языке, определять значения лексических заимствований по-

следних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистиче-

ской окраски в современном русском языке (на конкретных примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические 

словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари сино-

нимов, антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 
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понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в со-

временных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать 

нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоя-

тельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова с учётом произноси-

тельных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного язы-

ка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ сложных 

предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управ-

лении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных видов, 

предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современно-

го русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм современного литера-

турного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русско-

го речевого этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антони-

мов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедий-

ные, использовать орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических тек-
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стов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные 

форматы представления информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и 

другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочи-

танного текста, основными способами и средствами получения, переработки и пре-

образования информации (аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, 

схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шут-

ки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального об-

щения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на про-

ектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тек-

сты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной 

форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Родная (Русская ) литература) 

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литерату-

ре на уровне основного общего образования. 

86.8.1. Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

86.8.2. Личностные результаты освоения программы по родной (русской) ли-

тературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной 
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и воспитательной деятельности образовательной организации, реализующей про-

граммы основного общего образования, в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в об-

ществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития. 

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе 

на уровне основного общего образования отражают готовность обучающихся руко-

водствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспита-

тельной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей 

программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образователь-

ной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-

рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-

вья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

образовательной организации, реализующей программы основного общего образо-

вания, населенного пункта, родного края) технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-

ведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учить-

ся у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объек-

тах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 
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умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономи-

ки; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, до-

стижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про-

исходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, нахо-

дить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

86.8.3. В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основ-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия. 

86.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логиче-

ские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобще-

ния и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявле-

ния закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

86.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-

римент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах. 

86.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информа-

цию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графи-

кой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

86.8.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседни-

ку и в корректной форме формулировать свои возражения;  

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-

лательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

86.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельно-

сти как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

86.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изу-

чаемом объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

86.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
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давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуа-

ции;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

86.8.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального ин-

теллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения друго-

го;  

регулировать способ выражения эмоций. 

86.8.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и дру-

гих как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

86.8.4. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) ли-

тературе: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития, формирование потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 



92 

Программа - 03 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в уст-

ных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического, формирование умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литерату-

ре к концу обучения в 7 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народ-

ных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Сибирском крае и русском поле; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России, русских национальных традициях в произведе-

ниях о православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патрио-

тизма и героизма в произведениях о защите Родины, о загадках русской души, 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам, об уникальности рус-

ского языка и родной речи; 
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проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по пред-

ложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора чита-

телю, современнику и потомку, создавать историко-культурные комментарии и соб-

ственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характе-

ристики героев, ответа на проблемный вопрос, под руководством учителя сопостав-

лять произведения словесного искусства с произведениями других искусств, само-

стоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информа-

ции и основными способами её обработки и презентации. 

86.8.8. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) ли-

тературе к концу обучения в 8 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли Русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского национального созна-

ния культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России 

и великой русской реке Волге; 

иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры 

в контексте культур народов России, русских национальных традициях в произведе-

ниях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, о 

русском человеке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, 

о языке русской поэзии; 

проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и литера-

турного текста и воспринимать художественный текст как послание автора читате-

лю, современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-культурные коммен-

тарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпи-

зода, ответа на проблемный вопрос, самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств, самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 
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владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности 

и оформления её результатов, навыками работы с разными источниками информа-

ции и основными способами её обработки и презентации. 

86.8.9. Предметные результаты освоения программы по родной (русской) ли-

тературе к концу обучения в 9 классе: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представле-

ний о нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Пе-

тербурге и образе степи в русской литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской 

литературы и культуры в контексте культур народов России, осознавать роль рус-

ских национальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о роди-

тельском доме как вечной ценности; 

осмысливать характерные черты русского национального характера в произ-

ведениях о Великой Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литера-

туре русского зарубежья, выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с 

детством; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить самостоятельный, 

давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного 

текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно сопо-

ставлять произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах, 

самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя акту-

альную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источниками инфор-

мации и различными способами её обработки и презентации. 

 

 1.2.5.3. Иностранный язык.  
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Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту позна-

ния и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личност-

ным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, ауди-

рование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореали-

зации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

тии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом до-

стигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой куль-

турой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе са-

монаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволя-

ющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Иностранный язык (английский) 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
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нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

 патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 



97 

Программа - 03 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

 духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

 эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

 трудового воспитания: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 

 экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

 ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 
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умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
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ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности 

её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

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

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

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

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

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

(до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

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

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 

фраз); 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

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

1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, представленной 

в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – до 350 

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

представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 90 

слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, 

плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 
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обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

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

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

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

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

сложные имена прилагательные путем соединения основы прилагательного с 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее 

частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 
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местоимения other/another, both, all, one; 

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

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

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

содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

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

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

21.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

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

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

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

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

(до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

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

опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического 

высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с 

вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание 

звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), 
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создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 

110 слов); 

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

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: 

правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой 

формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to 

present), имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

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

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

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

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

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

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого 

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

речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 

языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

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

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

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

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

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

(объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания 

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

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

создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, 

таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 

слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного 

(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной 

проектной работы (объём – 100–120 слов); 

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

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать 

новые слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

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

over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, имена 
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существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное 

существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-

in-law), сложное прилагательное путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения 

наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to 

cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my 

hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
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иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

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

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

ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением информационно-коммуникативных 

технологий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

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

 

1.2.5.7. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающих-

ся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, привер-

женности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимо-

связи между природными, социальными, экономическими и политическими явлени-

ями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирова-

ния собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в об-

ласти социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности за-

дача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является за-

дача социализации). 

История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-
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нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и 

нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории 

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и 

оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение 

интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного 

и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров 

из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху 

Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей 
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среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной 

деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

.У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и 

определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и 
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самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального 

интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений 

других участников общения. 

 Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России, определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России 

и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, 
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их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с использованием фактического материала, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного 

края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

соотносить извлечённую информацию с информацией из других источников при 

изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
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национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России.  

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по 

истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам 

познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с 

хронологией и историческими фактами до применения знаний в общении, 

социальной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России 

в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 
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участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого 

с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 

обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 

основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

использованием на легенду, находить и показывать на исторической карте 

территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 
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источников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об 

информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание исторических 

объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы 

лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов как основу 

диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 

ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 
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результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 7-9 классах представлены в виде 

общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию 

единой линии развития познавательной деятельности обучающихся. Данные ниже 

результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий ‒ учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.  

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 
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литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской 

реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций 

XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин 

и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 
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всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, 

на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII вв. с 

учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о 

мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран 

XVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII 

вв. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять систематические 

таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой:  
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выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

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

в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного 

переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии 

Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской империи в 

системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 
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отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной 

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

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

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

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

свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII 

в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в 

том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

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

развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 
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XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную 

публицистику, программы политических партий, статистические данные и другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

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

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ 
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начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 

эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов 

модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и 

участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

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

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое 

отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

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

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

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., 
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объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к 

ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., 

объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

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

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

1.2.5.8. Обществознание 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по 

основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых форм экстремизма, 
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дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и 

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

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения, понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, осознание 
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последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-среде, 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности 

и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
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овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
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действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
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оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института, характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства), процессах и явлениях в экономической 

(в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
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единство народов России, преемственность истории нашей Родины), государство 

как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа 

в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями 

и наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире, социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 
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8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной 

жизни и личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и 

преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

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

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных практик), 

осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 
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14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для 

анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества (гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур), осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, 

милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 
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использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в 

обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, 

патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 
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характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права 

ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 

и государства, между правовым поведением и культурой личности, между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение 

и противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

(члена семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 
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обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 

о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

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

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

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

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
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простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах 

правонарушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 

виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 
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регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач 

для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, 

значения семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации) из предложенных учителем источников 

о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 
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информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые 

правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-



151 

Программа - 03 

кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников, 

использования способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов с использованием различных способов повышения 

эффективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

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

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

предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях 
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безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

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

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 

практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
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Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

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

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

ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

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

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной решать познавательные 

и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

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

информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 
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социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

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

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 

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

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

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

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

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

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

функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; законного 

участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 
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территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

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

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие 

нормативных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой тематики, 

связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике; 

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

в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

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

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 
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оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим 

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

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

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

для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

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

исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 
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коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

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

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской 

Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 
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высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях 

из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых 

актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять 

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

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в практической 

учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), 

в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

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

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 
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Человек в системе социальных отношений:  

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

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

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе 

учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о 

социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

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

схему) и из предложенных моделей в текст; 
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анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

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

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

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

человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 
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задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

1.2.5.9. География 

Планируемые результаты освоения географии.  

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающих-

ся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к по-

знанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному 

вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и 

объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патри-

отизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к вы-

полнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образова-

тельной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации 

целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; го-



162 

Программа - 03 

товность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способно-

сти решать моральные проблемы на основе личностного выбора с использованием 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-

дения с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отноше-

ния к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре 

других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия челове-

чества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях разви-

тия природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной сре-

дой; овладение читательской культурой как средством познания мира для примене-

ния различных источников географической информации при решении познаватель-

ных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследо-

вательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоро-

вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного по-

ведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 



163 

Программа - 03 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать пра-

вила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; береж-

но относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практиче-

скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе приме-

нения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории об-

разования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и по-

требностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребите-

ля в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готов-

ность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процес-

сов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, про-

цессов и явлений, основания для их сравнения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблю-

дений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, про-

цессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаи-

мосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краевед-

ческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических объ-

ектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объ-

ектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследова-

ния; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов 

и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а так-
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же выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружаю-

щей среды. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников географической информации с учётом предложен-

ной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической инфор-

мации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательно-

сти общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участ-

ников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргумен-

тировать предлагаемые варианты решений; 
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географиче-

ских проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, раз-

делять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интел-

лекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса обучаю-

щийся научится:  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географи-

ческих объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность 

и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных террито-

рий с использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением лито-

сферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы 

в результате деятельности человека с использованием разных источников геогра-

фической информации; 

различать океанические течения; 



168 

Программа - 03 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа раз-

личных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком 

на основе анализа различных источников географической информации для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территори-

ях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и от-

дельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
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интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения 

и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 

одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по 

их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса обучаю-

щийся научится:  

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории Рос-

сии; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их 

на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности при-

роды, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени 

для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регио-

нов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 
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находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географи-

ческой информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географи-

ческой информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гид-

рологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих особен-

ности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразо-

вания, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», 

«дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных за-

дач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; исполь-

зовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

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

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 
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проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику числен-

ности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным осно-

ваниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сель-

ском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практи-

ко-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

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

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агло-

мерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «тру-
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доспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) геогра-

фическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса обучаю-

щийся научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сек-

тор экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рента-

бельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный 

комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроитель-

ный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяй-
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ства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера Рос-

сии; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влия-

ние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных ре-

гионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и 

условия размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажи-

рооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышлен-

ности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хо-

зяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отрас-

левой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения от-

дельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-
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дельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природ-

ные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необхо-

димые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, пред-

приятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особен-

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регио-

нов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне 

и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в ми-

ре; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их место-

положение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

1.2.5.10. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспе-

чить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни чело-

века; формирование представлений о социальных, культурных и исторических фак-

торах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обу-

чающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представ-

ление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
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полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информацион-

ных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и инфор-

матика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действи-

тельности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории мате-

матических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализиро-

вать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простей-

ших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпре-

тация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения про-

центного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процент-

ного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструменталь-

ных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычис-

лений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-

ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, нера-

венств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке ал-



176 

Программа - 03 

гебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, ин-

терпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выра-

жений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подоб-

ные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использо-

вать функционально-графические представления для решения различных математи-

ческих задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее по-

ложению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возраста-

ния и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифмети-

ческая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представле-

ний, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделиро-

вания реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения гео-

метрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произ-

ведение вектора на число, координаты на плоскости; 
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решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистиче-

ских данных; формирование представлений о статистических закономерностях в ре-

альном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных мо-

делях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с по-

мощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание веро-

ятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных со-

бытий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использо-

ванием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых 

в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-

вание представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: инфор-

мация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональ-

ной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, услов-

ной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной за-
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дачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-

ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рель-

ефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к ин-

формации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигатель-

ных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образо-

вательных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 
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3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня 
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своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

характеризующиеся овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

 Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, умений 

работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 
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индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
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или сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и полученным 

результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных математических задач;  

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 
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универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике представлены по 

годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 7–9 классах – курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». «Вероятность и статистика» 

изучается в предмете «Алгебра». 

. Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия 

с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы 

и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в 

бесконечную десятичную дробь). 
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Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения 

за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода 

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

уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их 
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систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

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

графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

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

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, строить 

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

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

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

время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа 

точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять 
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преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства 

корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

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

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению аргумента, 

определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

, описывать свойства числовой 
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функции по её графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе. 

Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять 

значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 

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

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы 

двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

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

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: 
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,  в 

зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

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

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

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

отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

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

величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в 
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решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с 

ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места 

точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить 

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

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

треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 
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Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических 

задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

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

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

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

хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

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

нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 
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Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

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

геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

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

в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины 

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

частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

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

в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели 

для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) 

и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 
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Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных, иметь представление о статистической 

устойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

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

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений 

и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

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

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы 

множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

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

предметов и курсов. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

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

диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 
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Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в 

том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

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

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до 

первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 

1.2.5.8. Информатика 

Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного общего 

образования. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

 патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых мировых 

и отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
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выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, в 

том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих 

современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 

к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных 

технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

148.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

23.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
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рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 

принятие решений, принятие решений в группе); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне 

основного общего образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача 
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информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

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

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

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

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать 

антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной информации, в 



200 

Программа - 03 

том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции 

над ними; 

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

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 

виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, как 

«Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 
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использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на 

другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

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

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

Школьный Алгоритмический Язык); 

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

моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
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программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

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

(сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

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

графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной 

деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

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

основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

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

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

1.2.5.9. Физика 

Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования. 
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Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

  патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 

  гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

осознание важности моральноэтических принципов в деятельности учёного; 

  эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

  ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

  формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на 

дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека; 

  трудового воспитания: 
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  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической 

и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

  экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

  адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, включающие 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических явлений и 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 
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проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 
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вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень). 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

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

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

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

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

сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с различными 

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

влияние атмосферного давления на живой организм, плавание рыб, рычаги в теле 
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человека, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

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

средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, 

мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

сохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировку 

закона и записывать его математическое выражение; 

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

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 

1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, в описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки 

в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 
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свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

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

и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, записывать 

показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося 

тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади 

соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, выталкивающей силы 

от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её независимости от 

плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного 

исследования, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, коэффициент 

полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять 

значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, 

подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 
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физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с 

заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различных источников выделять информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на основе 2–

3 источников информации, в том числе публично проводить краткие сообщения о 

результатах проектов или учебных исследований, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности 

в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

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

молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, 

насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, температура, внутренняя 

энергия, тепловой двигатель, элементарный электрический заряд, электрическое 
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поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

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

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, 

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

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию 

их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, магнитное 

поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное 

сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома 
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для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения энергии, при этом уметь 

формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

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

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные 

связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–2 

изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

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

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

полученное значение физической величины с известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, 

температуры, скорости процесса остывания и нагревания при излучении от цвета 

излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с 

током, свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества 
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проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде 

таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость 

вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного 

тока), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по 

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

гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), составлять 

схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 



214 

Программа - 03 

недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 

из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, в том числе публично представлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, 

следить за выполнением плана действий и корректировать его, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 

классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, пластическая), 

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

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

колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, шкала 

электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания 

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

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное 

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

отражение звука, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 
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полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и сложение 

спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире 

(в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет 

Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, восприятие звуков 

животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, 

космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие 

радиоактивных излучений на организм человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

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

упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, 

импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель 

преломления среды), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать закон и записывать его 
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математическое выражение; 

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

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять причинноследственные 

связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с использованием 2–3 

изученных свойства физических явлений, физических законов или закономерностей; 

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

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, 

проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное 

распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств 

изображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей 

линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточного набора оборудования, описывать ход опыта и 

его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), 

обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины 

нити, зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла 
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падения): планировать исследование, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

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

собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

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

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, 

оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания 

о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебнопрактических задач, оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя 
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поисковый запрос, находить пути определения достоверности полученной 

информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 

конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

1.2.5.10 Биология  

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне 

основного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

норм экологической культуры; 
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понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 
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осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей биологических объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 
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предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии. 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

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

членистоногие, моллюски, хордовые); 
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приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

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

учёных в развитие наук о животных; 

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

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

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

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

выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, 

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

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

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

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

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

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

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

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических 

групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

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

таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

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

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 
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лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

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

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

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

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

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

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 
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изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

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

и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к различным 

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

человеческих рас; 

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

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

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

о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

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

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

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

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

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

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

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

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

системы органов, организм; 

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

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на 

основе сравнения; 

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

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
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выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей 

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

темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, 

направленных на достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в 

предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

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

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение 

правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная 

организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое 

состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 
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стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

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

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

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных 

видов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

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

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

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

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

 

 

1.2.5.11. Химия 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного 

общего образования. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной 
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деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 

для понимания сущности научной картины мира, представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
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познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости 

соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в быту 

и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 

поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и 

жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем 

и путей их решения посредством методов химии; 
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экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов 

выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия 

(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и другое.), 

которые используются в естественно-научных учебных предметах и позволяют на 

основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности 

к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том числе:  

1) базовые логические действия:  

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, 

устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и химических реакций, устанавливать 

причинноследственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и 

заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической 

реакции – при решении учебнопознавательных задач, с учётом этих модельных 

представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых 

объектов – химических веществ и химических реакций, выявлять общие 

закономерности, причинноследственные связи и противоречия в изучаемых 

процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 
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умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, 

а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы 

Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области 

использования информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой 

активного использования различных поисковых систем, самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их 

комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 
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заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе 

учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение критериев по 

оценке качества выполненной работы и другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать 

соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. 

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного 

общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 

ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и 

неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в 

соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 
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электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация 

реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, 

раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень 

окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам, вид химической связи 

(ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их 

положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и 

характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: 

различать понятия «главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

таблице «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

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

тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных 

классов, подтверждая описание примерами молекулярных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 
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возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, 

эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению 

растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и 

проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и 

кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие 

предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, 

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

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительновосстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

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

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

химической реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти 

понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 
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уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому классу 

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

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

характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие 

периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической таблице, с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям), 

объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их соединений в 

пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

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

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства 

простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности 

протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 
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массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, 

силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных связей – 

для изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы 

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

мысленный). 

 

1.2.5.15. 

Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиден-

тификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чув-

ственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с при-

родой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формиро-

вание устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 
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В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества 

личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся 

к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание 

патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной 

жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам 

к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. 

Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При 

этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. 

Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамках изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры 
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и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в 

себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие 

которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей – 

формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на 

основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в 

изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска 

идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание 

является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, 

отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого 

общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 
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Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то 

есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. 

Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе 

воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и 

смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не 

теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 

качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, 

работы в команде – обязательные требования к определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет 

значение организация пространственной среды общеобразовательной организации. 

При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной 
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жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 

ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
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назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; 
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публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 
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признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то 

есть искусства художественного построения предметно-пространственной среды 

жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
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осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых 

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и 

журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 
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конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 

зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской 

среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, 

рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование 

природы и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и 

характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком 

формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 
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конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, 

характеризовать понятие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 

жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, 

определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики 

причёски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 
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понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными 

видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в 

единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций 

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

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного 

спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного творчества и 

понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 
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образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», 

«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов; 

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

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в 

своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в 

истории ХХ в. и современном мире; 

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

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

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

являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
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иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

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

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки игрового 

фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 
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иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

 

1.2.5.13. Музыка 

. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
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осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни 

в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 
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интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование доступного объёма специальной терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта 

и опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в 

том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, 
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а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере 

музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и 

направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 
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проведенного слухового наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 
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трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

 Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе 

развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального 

мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться в 

соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 
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поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков 

и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного 

общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 
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эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного 

общего образования. 

32.7.3.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

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

рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 
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общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества. 

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

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

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

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

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

учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

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

научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального 

произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 
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К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

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

научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным 

традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

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

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

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

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

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального 
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произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

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

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам 

музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику 

выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 
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1.2.5.17. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к результатам предметной обла-

сти «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отра-

жают:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше-

ния прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах де-

ятельности. 

Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного общего 

образования.  

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки 

и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 
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восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 



266 

Программа - 03 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 
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У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне 

основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии 

изучаемой технологией. 
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К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы 

развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования 

энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-
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когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лично-

сти обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составля-

ющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразно-

го, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической под-

готовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне основного общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
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результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития 

и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 
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активному восстановлению организма после значительных умственных и 

физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия 

по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в 

познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях.  

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 
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воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 

дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов 

во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах 

планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели 

с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 
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планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений 

с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия 

на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на 

спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.  

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне основного общего образования. 

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 



275 

Программа - 03 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 

соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 

физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях 

активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, 

соблюдать правила техники безопасности во время совместных занятий физической 

культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического развития 

и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
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профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активному восстановлению организма после значительных умственных и 

физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 

культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия 

по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 

окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в 

познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях.  

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 
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анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться 

требованиями техники безопасности во время передвижения по маршруту и 

организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима 

дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов 

во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах 

планирования самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели 

с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним 

признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 
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фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 

упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

34.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений 

с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия 

на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на 

спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.  

Предметные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне основного общего образования. 
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К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, 

давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной 

России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом 

на воспитание личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры 

из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 

правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым 

физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их 

выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

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

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу);  

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

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

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

комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на 

передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение 

другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация перехода); 
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тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

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

руками снизу и от груди в движении, использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);  

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

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия 

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

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

34.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 

Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 

содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития основных 

физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической 

гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в 

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

обучающимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 
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причины их появления, находить способы устранения (юноши);  

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

анализировать технические особенности в выполнении другими обучающимися, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к 

их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину 

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

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 

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

разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

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

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в 

нападении и защите, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности). 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его 

форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных 

привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 
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образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 

безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её 

целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной 

физической подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к 

процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

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

индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической 

подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять 

способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением 

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

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 
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самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО;  

выполнять повороты кувырком, маятником; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

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

деятельности, при организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего 

в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного 

образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как 

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

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 
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отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в 

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

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми; 
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3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
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принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

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

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 



287 

Программа - 03 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 
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заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников 

диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
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регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 
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процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного 

общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся 

основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 

построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте 

её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 
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государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 
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Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», 

анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том 

числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 
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сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и 

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том 

числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, 

водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, 

в том числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания 

людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 
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числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера; 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и 

растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 
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приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации 

по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях; 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные Интернетсообщества); 
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владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой 

связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях); 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 

деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

современных условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во 

время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 
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области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориен-

тированной на управление качеством образования, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюде-

ния, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характе-

ризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования, как основы для оценки дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы 

образования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ Кре-

стовогородищенской СШ в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

цедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-

следований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа атте-

стационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутринний мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация (осуществляется в соответствии со 

статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»); 

 независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии 

со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации»); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней (осуществляется в соответствии со статьей №97 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ Крестовогородищенская  

СШ реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оцен-

ки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой пла-

нируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируе-
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мых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обу-

чения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров 

и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых ре-

зультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-

зультаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реали-

зуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируе-

мых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение ба-

зового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-

тём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредмет-

ных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итого-

вой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающих-

ся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных ре-

зультатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе слу-

жит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следую-

щие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 



301 

Программа - 03 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспек-

тив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-

ношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организа-

ции и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифициро-

ванных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на про-

фессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных резуль-

татов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор-

ганизации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутринний мониторинг организуется администрацией МОУ Крестовогоро-

дищенской СШ. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов, курсов, факультативов, а 

также во внеурочной деятельности и воспитательной работе. 
Объекты оценки Содержание оценки 

 

Методы оценки 

 

Способность к са-

моорганизации, са-

морегуляции и ре-

флексии (регу-

лятивные УУД) 

 

Целеполагание, в том числе по-

становка новых целей, преобра-

зование практической задачи в 

познавательную. 

Установление целевых приори-

тетов. Самостоятельный анализ 

условий достижения целей. Пла-

нирование путей достижения 

целей, выбор наиболее эффек-

тивных. Выбор средств дости-

жения целей. Принятие решений 

 Результаты оцениваются в 

ходе | текущего, промежуточ-

ного и итого-| вого контроля; 

в ходе внешних и внутренних 

оценочных процедур. 

2. Включают: 

2.1. Выполнение обучающим-

ся: 

- текущих учебных исследо-

ваний и проектов; 

- промежуточных и итоговых 
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в проблемной ситуации. Плани-

рование времени и контроль за 

ним. Контроль и оценка дости-

жения целей по ходу и по ре-

зультату выполнения действий. 

Корректировка действий по 

ходу и по результату достижения 

целей 

 

комплексных работ на меж-

прежметной основе; 

 

- учебно-практических и 

учебно-познавательных задач 

на материале учебных пред-

метов, включенных в прове-

рочные работы текущего и 

промежуточного характера; 

- специально сконструиро-

ванных диагностических за-

дач, направленных на оценку 

уровня сформированное™ 

конкретных УУД. 

2.2. Защиту итогового инди-

видуального проекта - учеб-

ного проекта, 

выполняемого обучаю-

щимся в рамках одной или 

нескольких дисциплин на ос-

нове самостоятельного осво-

ения содержания и методов 

деятельности в определенных 

областях знаний. 

2.3. Психолого-

педагогическую диагностику 

отдельных планируемых ре-

зультатов; 

2.4. Качественную оценку от-

дельных планируемых ре-

зультатов (например,' комму-

никативных навыков) в ходе 

урочной и внеурочной дея-

тельности, воспитательной 

работы. 

3. Результаты оценки от-

ражаются: 

- в электронном  классном 

журнале, личном деле обуча-

ющегося, аттестате об основ-

ном общем образовании 

(например, результаты про-

ектной деятельности); 

- в портфолио обучающегося; 

- в аналитических материалах 

по результатам диагностики, 

листах наблюдений, оценоч-

ных листах и т.д. 

 

Способность к со-

трудничеству и ком-

муникации (комму-

никативные УУД) 

 

Умении: 

- работать в группе (определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы рабо-

ты, осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера, уметь убеждать); 

- формулировать и аргументи-

ровать собственное мнение, ко-

ординировать свою позицию с 

позициями партнеров при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности; 

устанавливать и сравнивать раз-

ные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор 

- отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

- задавать вопросы, необходи-

мые для организации собст-

венной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 

- осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимо-

помощь; 

- адекватно использовать рече-

вые средства для решения ком-

муникативных задач, своих 

чувств, мыслей и мотивов; 

- владеть устной и письменной 

речью; 

строить монологическое кон-

текстное высказывание 

Опыт взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми 

Способность и 

готовность к освое-

нию систематиче-

ских знаний, их са-

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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мостоятельному по-

полнению, переносу 

и интеграции (позна-

вательные УУД) 

 

- систематизация, сопоставление, 

анализ, обобщение и ин-

терпретация информации; 

- выделение главной и избыточ-

ной информации, смысловое 

свертывание и представление 

информации в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графиче-

ских схем и диаграмм, опорных 

конспектов). 

 

Умения: 

- работать с понятиями: давать 

определения, выделять видовые 

и родовые признаки, обобщать, 

ограничивать, осуществлять их 

сравнение, сериацию и класси-

фикацию, самостоятельно выби-

рая для этого основания и крите-

рии; 

устанавливать причинно-

следственные связи 

- строить классификацию на ос-

нове дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- строить логическое рассужде-

ние, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выяв-ляемые 

в ходе исследования 

 

ИКТ-

компетентность обу-

чающихся 

 

Умения: 

- обращаться с устройствами 

ИКТ; 

- фиксировать изображения и 

звуки; 

- создавать письменные сообще-

ния; 

- создавать графические объек-

ты; 

- создавать музыкальные и зву-

ковые сообщения; 

- создавать, воспринимать и ис-

пользовать гипермедиасо-

общения; 

- использовать устройства ИКТ 

для коммуникации и со-

циального взаимодействия; 

- поиска, хранения, анализа и 
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математической обработки ин-

формации; 

моделирования и проектирова-

ние с помощью устройств ИКТ 

Сформирован-

ность основ учебно-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности 

 

Умения: 

- планировать и выполнять учеб-

ное исследование и учебный 

проект: 

- распознавать и ставить вопросы 

и проблемы для проектирования 

и исследования; 

- выбирать и использовать мето-

ды, адекватные рассматриваемой 

проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

- проводить наблюдение и экс-

перимент (самостоятельно или 

под руководством учителя); 

- использовать в ходе исследо-

вания математические методы и 

приемы (абстракция и идеали-

зация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказа-

тельство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктив-

ные и дедуктивные рассужде-

ния, построение и исполнение 

алгоритма), естественно-

научные методы и приемы 

(наблюдение, моделирование), 

методы и приемы, характерные 

для социальных и исторических 

наук (опросы, сравнительное 

историческое описание, ис-

пользование статистических 

данных, интерпретация фак-

тов); 

 

- формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнени-

ям, оценкам, реконструировать 

их основания 

 

Навыки смыслово-

го чтения и работы 

Умения: 

- ориентироваться в содержании 



305 

Программа - 03 

с текстом 
 

текста и понимать его целостный 

смысл; 

находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основ-

ные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации 

в запросе и в самом тексте, уста-

навливать, являются ли они тож-

дественными или синонимиче-

скими, находить необходимую 

единицу информации в тексте) 

 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность про-

ектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учеб-

но-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обу-

чающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оцен-

ки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательной  организацией 

для каждого обучающегося разрабатываются план реализации проекта, кото-

рые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности. 

В МОУ Крестовогородищенской СШ разработано Положение об итоговом индиви-

дуальном проекте выпускников 9-х классов, согласно ФГОС ООО. Результат про-

ектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 
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тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Подготовленная обучающимся пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта 

и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструктор-

ских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особен-

ностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. 

Требованиях к защите проекта. 

Защита итогового индивидуального проекта осуществляется на школьной кон-

ференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комисси-

ей представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-

чающегося. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояс-

нительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 

её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляю-

щаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и спо-

собы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении са-

мостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргу-

ментированно ответить на вопросы. 

 Примерное содержательное описание каждого критерия 

 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2 балла) 

Самостоятельное Работа в целом свидетельству- Работа в целом свидетельствует о 
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приобретение зна-

ний и решение про-

блем 

ет о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь ру-

ководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способ-

ность приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение самосто-

ятельно мыслить; продемонстри-

рована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию рабо-

ты отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутству-

ют 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддерж-

ке руководителя. При этом 

проявляются отдельные эле-

менты самооценки и само-

контроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления.  

Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой пре-

зентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на во-

просы 

 Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых кри-

териев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сфор-

мированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

      Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при усло-

вии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, поло-

жительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

   Итоговая оценка проекта – Зачёт (уровень)/Незачёт. 

 Незачёт выставляется, если учащийся в сумме набрал менее 3-х баллов. 

 Зачёт (базовый уровень) выставляется, если учащийся набрал в сумме от 3-х 

до 6-ти баллов. 

 Зачёт (повышенный уровень) выставляется, если учащийся набрал в сумме 

от 7-ми до 8-ми баллов. 

Итоговая оценка выставляется в графу «Заключение» протокола защиты итого-

вых индивидуальных проектов. 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

Формируются: в  ходе изучения всех учебных предметов и курсов. 
Объекты оценки Содержание оценки 

 

Методы оценки 

 

Достижение обу-

чающихся плани-

руемых результа-

тов по отдельным 

предметам, курсам 

Способность обучающихся ре-

шать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с 

использованием универсальных 

и специфических для каждого 

учебного предмета учебных 

действий с учебным материа-

лом 

1.  Достижение планируемых результатов 

оценивается в ходе текущего, промежу-

точного и итогового контроля, внешних и 

внутренних оценочных процедур. 

2. Внутренняя оценка осуществляется: - 

каждым учителем-предметником с ис-

пользованием контрольно-измерительных 

материалов по предмету; 

- в ходе внутришкольного мониторинга 

(внутришкольного контроля). 

3. Итоговая внешняя оценка осуществля-

ется в ходе государственной итоговой ат-

тестации 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и ор-

ганизации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделен-

ных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или от-

метка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
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также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются  следую-

щие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хоро-

шо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформиро-

ванностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повы-

шенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обу-

чающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся , уровень достижений которых ниже ба-

зового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содер-

жания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-

нено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая 

около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уров-

ня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение прак-

тически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень до-

стижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положи-

тельной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для дан-

ной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются матери-

алы: 
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• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не  освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий до-

стижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% за-

даний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МОУ Кре-

стовогородищенской СШ в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчё-

та) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематиче-

ские планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа-

тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут вклю-

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для осво-

бождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются 

в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвеще-

ния РФ. По предметам, вводимой МОУ Крестовогородищенской СШ самостоятель-

но, тематические планируемые результаты устанавливаются самой школой. Темати-
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ческая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной дея-

тельности  и её индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося , направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уров-

ня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертифи-

каты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся са-

мим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не до-

пускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отра-

жаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, ко-

торые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной само-

стоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обуче-

ния; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществля-

емого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга яв-

ляются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятель-

ности  и её индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Резуль-

таты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучаю-

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

При осуществлении текущего контроля успеваемости, мониторинге мета-

предметных результатов практикуется формирующее оценивание.  

Применяемые в ходе внутренней оценки качества образования контрольно-

оценочные средства носят уровневый характер, ориентированы на проверку прак-

тических навыков обучающихся, оценку их функциональной грамотности (чита-

тельской, естественно-научной, математической, в области ИКТ), включают за-

дания по типу заданий ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, международных исследований каче-

ства образования   
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточ-

ная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об обра-

зовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, явля-

ется основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае ис-

пользования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и  Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся МОУ Крестовогородищенской СШ. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация могут осуществ-

ляться с использованием дистанционных образовательных технологий,  возможно 

сочетание очных и дистанционных/электронных форм и методов контрольно-

оценочной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обя-

зательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной програм-

мы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется За-

коном и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы-

пускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и мате-

матике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обу-

чающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, хи-

мия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык 

(английский язык), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается 

до двух обязательных экзаменов (по русскому языку и математике). 

ГИА проводится в форме  основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ) для обучающихся образо-

вательных организаций.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре-
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зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результа-

ты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения ито-

говой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата пла-

нируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечиваю-

щий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе ре-

зультатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучаю-

щегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данно-

го выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора обу-

чающимся  направлений профильного образования, выявленных проблем и отме-

ченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования 

(далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, си-

стемно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего об-

разования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 
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и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу-

ществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной де-

ятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обуча-

ющимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 
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- организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей 

(законных представителей) по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся ; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

учащегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) школа в рамках ООП может определять, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 
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4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания акцент сделан на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

удерживает два фокуса: индивидуализацию образовательной деятельности и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках объединений, элективных курсов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
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Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности 

возможно практикуются технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
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исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в гимназии является включение обучающихся  в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

• цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность дает возможность 

учащимся организовать реализацию своих потребностей в общении с референтными 

группами; 

• организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. Общие черты: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности исследовательской деятельности. подготовка материалов 

для школьного сайта, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями ведение протоколов выполнения учебного задания 

Специфические черты: 

Проектная деятельность и  учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными свойствами и необходимого для 

конкретного использования В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 
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планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта точно соотнесен со всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле Логика построения исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений. 

Условия организации проектной деятельностиобучающихся в школе: 

• виды проектов: поисковый, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний, относящийся к области деятельности; 

• количество участников: индивидуальный, групповой, коллективный, 

сетевой; 

• продолжительность проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактические цели: ознакомление учащихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности. 

Особое значение для развития УУД в школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода. При выполнении индивидуального проекта 

учащийся самостоятельно или с небольшой помощью учителя учится планировать, 

работать по плану, оценивать ход и результат работы. Таким образом, проектная 

деятельность ориентирована на развитие УУД. Проектная деятельность 

способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации ее результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества. Специфика учебно- исследовательской деятельности 

определяет многообразие форм ее организации в зависимости от урочных и 

внеурочных занятий. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: исследование, лаборатория, творческий отчет, урок изобретательства, 

урок-рассказ об ученых, защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей, учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского 

характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: исследовательская практика учащихся, образовательные экспедиции, 
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походы, поездки, экскурсии, научно-исследовательское общество обучающихся, 

круглые столы, дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита, 

конференции, олимпиады, конкурсы, предметные недели, интеллектуальные 

марафоны. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию 

у них универсальных учебных действий. Стержнем этой интеграции гимназии 

является системно-деятельностный подход. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ- компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обу-

чающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре 

ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающихся , в том числе вне времени 

нахождения в школе. В этой связи обучающиеся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным 

направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются в том числе такие, как: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 
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- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе:  

способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, 

во внепредметной активности. 

В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в формировании универсальных учебных действий: 

- Обращение с устройствами ИКТ реализуется в рамках предметов 

«Информатика» и «Технология». 

- Фиксация изображений и звуков. Результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Физика», а также во внеурочной деятельности. 

- Создание письменных сообщений. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История России. 

Всеобщая история». 

- Создание графических объектов. Результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История 

России. Всеобщая история», «Математика». 

- Создание музыкальных и звуковых сообщений. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предмета «Изобразительное искусство», «Музыка», а 

также во внеурочной деятельности. 
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- Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. Результаты 

достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

- Коммуникация и социальное взаимодействие. Результаты достигаются в 

рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

- Поиск и организация хранения информации. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках предметов «История России. Всеобщая история», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

- Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика», «Алгебра», «Геометрия». 

- Моделирование, проектирование и управление. Результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Обществознание» 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено 

усилиями команды учителей- предметников, согласование действий которых 

происходят в ходе регулярных рабочих совещаний 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

школы, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 
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ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде школы и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 
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Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование 

при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ- архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и 
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с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве гимназии 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 

электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные учащимися вне школы. Вместе с тем планируемые 

результаты адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
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планируемых результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

-  - входить в информационную среду школы, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием

 возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- проводить   обработку   цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого

 материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; сохранять для 

индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
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список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; 

- форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся  сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что учащийся сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 
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данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

-  конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что учащийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- - соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

осуществляются на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 договор с ВУЗами, СУЗами о взаимовыгодном сотрудничестве 
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(привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей, предоставление возможности 

прохождения практики студентам и возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка  осуществляется в 

рамках организации повышения квалификации , применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями  

включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. Описание  в МОУ Крестовогородищенской СШ условий, 

обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспече-

ния, подготовки кадров; 
Условия реализации программы формирования и развития УУД, должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобще-

ния и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, группо-

вой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятель-

ности;  

- эффективное использование средств ИКТ. 

Обязательным условием успешности формирования и развития УУД  является 

выработка и соблюдение общих и единых  подходов   к  работе  по формированию 

универсальных учебных действий в ходе образовательной деятельности на уровне 

начальной школы. Это: 
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1. Необходимость выделения цели формирования универсальных учебных 

действий как описания УУД,  четкого выделения их функций в образовательной де-

ятельности , их содержания и требуемых свойств в соотнесении с возрастно-

психологическими особенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из УУД, обеспечивающей 

его успешное выполнение и организацию ориентировки учащихся в его выполне-

нии. 

3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, 

обеспечивающей переход: 

- от выполнения действия с опорой на материальные средства к      умственной фор-

ме выполнения действия;  

- от со-регуляции и совместного выполнения действия  с     учителем   или сверстни-

ками к самостоятельному выполнению,   основанному на саморегуляции. 

4. Определение связи каждого универсального учебного действия с пред-

метной дисциплиной: 
- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных (благоприятных) для 

формирования конкретных видов универсальных учебных действий и создающих 

для них зону ближайшего развития; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия применитель-

но к предметной дисциплине, описание свойств действия;   

- подбор и разработка системы задач, решение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсальных учебных действий. 

Педагоги освоили методику формирования и развития УУД : 

- могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- владеют навыками формирующего оценивания; 

- умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

УУД  у  обучающихся 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе независимой экс-

пертизы, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на ос-

нове результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 
• условий реализации данной основной образовательной программы; 
• особенностей контингента обучающихся . 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников основной школы 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
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применения обучающимися универсальных учебных действий 

Успешность освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий осуществляется в рамках внутреннего мониторинга  образовательных 

достижений учащихся. 

Система оценки в  сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются  следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Основная технология системы оценки универсальных учебных действий  - 

технология формирующего (развивающего оценивания), включающая  бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.   
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Технология формирующего оценивания  предполагает  создание системы, включа-

ющей: описание свойств действий, подлежащих оценке; единого их понимания в 

образовательной деятельности. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: 

- уровень (форму) выполнения действия;  

- полноту (развернутость); 

- разумность;  

- сознательность (осознанность);   

- обобщенность;   

- критичность; 

-  освоенность (П.Я.Гальперин). 

       Уровень выполнения  действия  выступает в трех основных формах действия:  

- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная  (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моде-

лями) форма действия;  

-  действие в словесной, или речевой, форме;  

-  действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия (развернутость) определяется полнотой операций и харак-

теризует действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завер-

шающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные 

для выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необ-

ходимых для достижения цели условий, и несущественных условий. Разумность 

определяет такие  особенности ориентировки учащегося как степень целенаправ-

ленности и успешности поиска и выделения необходимых и  достаточных для реше-

ния задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному резуль-

тату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем механического 

запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия.  

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

стеме социальных значений, содержания действия, последовательности его опера-

ций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и 

осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся 

действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. 

Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в 

его функционально-структурной  и содержательной и характеристиках, понимания 

адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии 

выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения  действия характеризует его временные ха-

рактеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь 

говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показате-

лях. 
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Оценка уровня сформированности учебной деятельности включает оценку 

сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания, 

учебных действий, контроля и оценки.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, заключающаяся в постепенном переходе от совместной,  к совместно-

разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте),  к самостоя-

тельной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 Мотивация учебной деятельности  включает учебные, познавательные, со-

ревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной дея-

тельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). Оценива-

ется уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место в мотива-

ционной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень осознанности.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание целей.  

В образовательной деятельности  педагоги МОУ Крестовогородищенской СШ ис-

пользуют  два типа целеполагания.  

Первый тип целеполагания – постановка частных задач на усвоение «готовых 

знаний» и действий. В этом случае задачами выступают задачи  понять, запомнить, 

воспроизвести.  

Второй тип целеполагания – принятие и затем самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные 

уровни сформированности в зависимости от того, как осуществляется целеполага-

ние – принятие поставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи. 

В условиях организации обучения на системно-деятельностной основе  приемлемым 

является второй тип полагания.  

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного материала 

в процессе выполнения учебных заданий.  Учебные действия связаны с содержани-

ем решаемых учебных задач. Оцениваются такие характеристики учебных действий 

как степень самостоятельности ученика в их применении, мера усвоения, обобщен-

ность, разумность, осознанность, критичность, временные показатели выполнения . 

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение эффек-

тивности учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца 

и внесение соответствующих корректив в действие.    Диагностируются такие харак-

теристики контроля как мера самостоятельности выполнения учеником, автомати-

зированность, направленность на результат или способ действия, критерии кон-

троля, время осуществления контроля. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных 

действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положитель-

ная) или побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка 

задачи позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении реше-

ния поставленной задачи. 

В международных исследованиях качества общего образования  выделяют  6 

уровней сформированности учебных действий:  
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1-й уровень: отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельно-

сти (ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать дей-

ствия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2-й уровень: выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (тре-

буются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3-й уровень: неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 

(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей-

ствия);  

4-й уровень: адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнару-

жение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спосо-

бами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5-й уровень: самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6-й уровень: обобщение учебных действий на основе выявления общих прин-

ципов построения новых способов действий,  и выведение нового способа для каж-

дой конкретной задачи. 

Дополняет систему оценки сформированности учебной деятельности,  диагно-

стическая система А.К.Марковой, включающая 4 основных сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

- понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и 

активное принятие учебной задачи; 

-   самостоятельная постановка школьников учебных задач; 

-   самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировоч-

ной основы в новом учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

- какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, 

сравнение и т.д.); 

- в какой форме он их выполняет  (материальной/материализованной; громко-

речевой, умственной); развернуто (в полном составе операций) или свернуто; само-

стоятельно или после побуждений со стороны учителя; 

- различает ли ученик способ и результат действий; 

- владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

-  умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый само-

контроль); 

- может ли проверять себя в середине и в процессе работы (пошаговый само-

контроль); 

- способен ли он планировать работу до ее начала (планирующий самокон-

троль); 

-  адекватна ли самооценка учащегося; 
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- доступна ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей 

своей работы, или он может оценить свою работу лишь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

- объективный (правильность решения, число действий до результата, времен-

ные характеристики действия;, возможность решения задач разной трудности); 

-  субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого учени-

ка, субъективная удовлетворенность, психологическая цена – расход времени и сил, 

вклад личных усилий). 

Данная диагностическая система объединяет характеристики собственно 

учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и 

свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев  

и методов оценки сформированности универсальных учебных действий. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 

 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам на уровне основного общего образования, которое должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предме-

тов.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также  

 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для состав-

ления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания. Требования к разработке рабочих программ в МОУ 

Крестовогородищенской СШ  даны в «Положение о рабочей программе МОУ Кре-

стовогородищенской СШ» 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возмож-

ность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего об-

разования  

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования наце-

лено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование ком-

муникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой ком-

петенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками исполь-

зования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и ис-

пользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; спо-

собность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

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 этике-

та, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способ-

ствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются осно-

вы, необходимые для изучения иностранных языков. 
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Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способ-

ствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются осно-

вы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как храните-

лю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку меж-

национального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углуб-

ление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использо-

вание при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального со-

вершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способ-

ности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граж-

данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельно-

сти; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика 

как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного отношения к 

русскому языку как к национальной ценности.  
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Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, язы-

ковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. 

Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глаго-

ла у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 

причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с дее-

причастиями. Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и 

НН в суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные 

и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. 

Слитное и раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразую-

щая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их пра-

вописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междо-

метий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире.  

Раздел 2. Повторение изученного в 5-7 классах 
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Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы Н-НН в суффиксах прилагатель-

ных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с разными частями 

речи. Повторение и обобщение изученного.  

Развитие речи. Изложение содержание прочитанного текста с изменением 

лица. 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение 

как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосоче-

таний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор сло-

восочетаний. Повторение и обобщение изученного. 

Раздел 4.Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого предложения.  

Развитие речи. Описание памятника культуры. 

Раздел 5.Двусоставные предложения 

5.1.Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Повторение и обобщение изученного. 

Развитие речи. Сочинение «Чудесный собор».  

5.2.Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение.  

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. Повторение и обобщение изученного. 

Развитие речи. Характеристика человека как вид текста. Сочинение по кар-

тине Ю. Ракши «Проводы ополчения». 

Раздел 6. Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Ин-

струкция. Безличные предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение и обобщение изученного. 

Развитие речи. Рассуждение: особенности строения текста-рассуждения, язы-

ковые особенности. 

Раздел 7. Простое осложненное предложение 

Понятие об осложненном предложении. 

7.1. Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены предложения,связанные  

только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неод-

нородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препина-

ния при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунк-

туационный разбор предложения с однородными членами. Повторение и обобщение 

изученного.  
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Развитие речи. Изложение по тексту  

7.2. Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Урок – зачёт по теме «Обособленные члены определения». 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Урок – за-

чёт по теме «Обособленные приложения». Обособленные обстоятельства. Выдели-

тельные знаки препинания при них. Урок – зачёт по теме «Обособленные обстоя-

тельства». Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах предложения. Урок – зачёт по теме «Обособ-

ленные уточняющие члены предложения». Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. Повторение и обобщение изученного. 

Развитие речи. Сочинение - рассуждение на дискуссионную тему: тема тек-

ста, основной тезис рассуждения, аргументы. 

Раздел 8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

8.1. Обращение 

Назначение обращения. Распространённое обращение. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

Развитие речи. Составление делового письма 

8.2. Вводные слова и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания привводных словах, вводных сочета-

ниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания, предложения.  

Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разборпредложе-

ний со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными 

с членами предложения.  

Развитие речи. Публичное выступление на общественно значимую тему 

и/или об истории своего края. 

8.3. Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

речь. Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Цитата. Повторение и обобщение 

изученного. 

Развитие речи. Рассказ, структура текста рассказа, его компоненты. способы 

переработки текста в рассказ с диалогом. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура ре-

чи. Синтаксис и орфография. 

Развитие речи. Контрольное изложение с элементами сочинения. 

9 класс 

Международное значение русского языка  

Раздел 1. Повторение пройденного в 5 – 8 классах  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Раздел 2. Сложное предложение. Культура речи  

Раздел 2.1. Сложносочиненные предложения  
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I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложе-

ния. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообра-

зующая роль. Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные пред-

ложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Раздел 2.2. Сложноподчиненные предложения. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности.  

Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство 

связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предло-

жении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделитель-

ные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды при-

даточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки пре-

пинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообра-

зующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Раздел 2.3. Основные группы сложноподчинённых предложений . 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложнопод-

чинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинён-

ные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степе-

ни и сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточ-

ными. Знаки препинания при них. 

Раздел 2.4. Бессоюзные сложные предложения . 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые вза-

имоотношения 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 синони-

мическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую те-

му. 
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Раздел 2.5. Сложные предложения с различными видами. 

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 различ-

ными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Раздел 3. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике 

и правописанию, культуре речи . 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связно-

го высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рас-

суждении; 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. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приоб-

щение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественно-

го языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствую-

щим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыс-

лению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способ-

ствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных вре-

мен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающим-

ся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению вос-

принимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего об-

разования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читатель-

ского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие спо-
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собности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в 

устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспи-

тывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный 

вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходи-

мый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жан-

рово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения проис-

ходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педаго-

гом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированно-

го, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего наро-

да, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении 

как о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к раз-

нообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, спо-

собности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания твор-

ческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважитель-

ного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; раз-

витие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-

ческим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных куль-

турных ценностей народа; 
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 обеспечение через чтение и изучение классической и современной лите-

ратуры культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, по-

следовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за преде-

лами школы.  

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литерату-

ры. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

человека, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нрав-

ственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в 

них духа народного языка. Афористические жанры фольклора 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Ми-

кула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного досто-

инства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по 

выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для само-

стоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни наро-

да, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен. 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точ-

ность языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. 

Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на од-

ну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Из древнерусской литературы 
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«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн люб-

ви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

 «Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 

Из русской литературы 18 века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем 

русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний 

на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о 

судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы 19 века 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пу-

стынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги рус-

ских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Пет-

ра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о 

вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль сти-

хотворения. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведе-

ние быта и нравов Древней Руси. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда лето-

писца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его поло-

жения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэте. 

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

лашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашни-

кова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого до-

стоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэ-

мы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций наро-

да. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение 

«Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставших-

ся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с 

красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 



346 

Программа - 03 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения 

людей и природы в повести.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русско-

го языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Вели-

чие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Си-

бирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспро-

изведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуж-

дение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к се-

бе, анализ собственных поступков. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характери-

стики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. 

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

 «Край ты мой, родимый край…» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
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В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это 

утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. 

«Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Из русской литературы 20 века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание де-

тей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихо-

творного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессер-

дечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворе-

ния. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — неза-

метный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уваже-

ния к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в до-

ме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Срав-

нения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, пат-

риотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворе-

ниях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты пом-

нишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в расска-

зе. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты чело-

века. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к 
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окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе чело-

века, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особен-

ности характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружаю-

щей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 «Тихая моя Родина» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и приро-

да. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэта-

ми. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие…», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жиз-

ни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодежи. 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов 20 века 

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле», С. Есенин. «Отго-

ворила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; Б. Окуджа-

ва. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем 

времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного воз-

раста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления 

народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…». Ощущение трагического раз-

лада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической 

поэзии Дж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты кончил жизни 

путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
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Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудес-

ной победе добра. 

 

8 класс 

Введение  
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество  
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение 

жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тем-

ная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». 
Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни 

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных пре-

даний. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и 

набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг са-

мопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — 

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьян-

ские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с 

двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и су-

дил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представле-

ний). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая по-

весть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Из Русской литературы XVIII века  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема вос-

питания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Из Русской литературы XIX века  
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснопи-

сец. Краткий рассказ о писателе. 
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«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. 

Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в страте-

гию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние 

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писа-

теле. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к исто-

рии и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, 

отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики моти-

вами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и 

поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более 

точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное вос-

стание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бес-

смысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирова-

ние характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота 

героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художествен-

ный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской пози-

ции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные пред-

ставления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к ис-

торическим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. 

Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в художественном произведении. 
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«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история по-

становки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблаче-

ние пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. 

Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до 

конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «мираж-

ная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (раз-

витие представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Ака-

киевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ 

вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной 

силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном 

произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

И.С.Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в расска-

зе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений) 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, ре-

дакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего осно-

ванный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия 

на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литератур-

ная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравствен-

ные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная де-

таль (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной люб-

ви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сосло-

виями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психоло-

гизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представле-

ний). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произве-

дений. 

Поэзия родной природы 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. 

И. Тютчев. «Осенний вечер»;А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле 

зыблется цветами...». 
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений) 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Из русской литературы XX века  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писате-

ля. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление 

образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведе-

ниях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в дра-

матической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление худо-

жественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоми-

нания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая исто-

рия, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исто-

рических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. 

Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для само-

стоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории 

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. 

Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего 

народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольк-

лора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские от-

ступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни 

в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солда-

та. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рас-

сказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Друже-

ская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По ве-

черам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне труд-

но без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивиду-

альное в произведениях русских поэтов. 

Тамара Крюкова «Костя + Ника». 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульет-

та — символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведе-

ния. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих 

не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспе-

вание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
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Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — 

эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф 

эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невеже-

ственных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Моль ера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и обще-

ство. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные 

герои и события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства ге-

роев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

9 класс 

Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека.  

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искус-

ством возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представле-

ний). 

 

ИЗ ДРЕНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской ли-

тературы. Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы 

Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая ос-

нова памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христи-

анской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

 

ИЗ РУССКОЙ 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 север-

ного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величе-

ства государыни Императрицы Елисаветы 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). 
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«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Вы-

сокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный рус-

ский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного по-

этического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утвержде-

ние 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 

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, фантасти-

ка, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, ро-

ковые предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и 

дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения тради-

ционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный образ русской де-

вушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литера-

туры (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок 

комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности разви-

тия комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как не-

обычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная 

функция вне сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Ма-

стерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкрет-

но-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл 

финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

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...», «Бе-

сы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки 

нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, проч-

ного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, 
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красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, мет-

рики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лириче-

ские 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. Пуш-

кинский роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. 

Писарев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. До-

стоевский; 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 персона-

жах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (раз-

витие 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 лично-

сти. 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 «ун-

дина». 

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 груст-

но», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть ре-

чи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагиче-

ского одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота 

поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лириче-

ского героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», но-

вый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотноше-

ние с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершённости по-

эмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 
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Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном ти-

пе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, са-

тирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одно-

временно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. 

Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в по-

нимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев расска-

за. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской ли-

тературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодо-

вание автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рас-

сказа. 

 

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 «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных соци-

альных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представле-

ний). Роль художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл назва-

ния. Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недораз-

витость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-

сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (разви-

тие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судь-

ба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, вои-

на и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказ-
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чик 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). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жиз-

ненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

Общий обзор. 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. Тра-

гедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство родины. Образы 

и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой забро-

шенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворе-

ние как основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство Мая-

ковского-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 

Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Тра-

диции 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». Стихотво-

рения 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 ин-

тонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лири-
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ки Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приоб-

щение 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. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложе-

ния (углубление представлений). 

 

Песни и романсы на стихи XIX—XX веков (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Се-

ренада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. 

Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шум-

ного 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, 

выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого 

бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лирика-

ми. Традиции античной 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 восхожде-

ния души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божествен-

ной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотво-

рённого земным человеком). 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Харак-

теристика 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 Гам-

лета 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. Ха-

рактеристика особенностей эпохи Просвещения. 
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«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 тра-

гедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бы-

тия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефи-

стофеля. 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»: соче-

тание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный об-

раз мировой литературы. Гёте и русская литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

2.1.9.1. Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с ис-

торией общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествую-

щих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой кон-

тексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи . 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах стра-

дательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(на дом‚ на гору) 

 Паронимы и точность речи. Смысловые различия, 

характер лексической сочетаемости, способы управления, функциональностиле-

ваяокраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевыеошибки‚ связанные 

с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные ошибки грамматические ошибки в речи. 
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Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 

числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени 

глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и не нормы современного русского  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 

варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облаго-

раживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет об-

щения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровож-

дающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики уст-

ного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициати-

вы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 

индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), 

стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их 

типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка.Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 

приёмы ведения спора.Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламно-

гообъявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура.  
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Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отноше-

ние к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материаль-

ной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления тради-

ционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 

т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за три-

девять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, яс-

ный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной ли-

тературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про бело-

го бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и упо-

требление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и пого-

ворки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языка-

ми. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых вы-

ражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иро-

нии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произ-

ведениях устного народного творчества и произведениях художественной литерату-

ры разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Националь-

ная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэ-

тизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опре-

делённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долго-

летия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  
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Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Име-

на с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и пого-

ворок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хо-

зяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 

др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литерату-

ры.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и ми-

ра. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимство-

ванной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические про-

тотипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исто-

рических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить ру-

ку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития язы-

ка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предме-

тов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, 

имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пас-

сивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязыч-

ных слов как проблема культуры речи. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова прасла-

вянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приме-

ты. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  
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Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропей-

ском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к зна-

комому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи.  
Раздел 2.1. Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка.  

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произно-

шения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные 

пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прила-

гательных, глаголах. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Националь-

ная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэ-

тизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опре-

делённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долго-

летия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Име-

на с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и пого-

ворок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — бу-

ло[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произноситель-

ные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая те-

рапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных граммати-
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ческих форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существитель-

ных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; гла-

голы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – бало-

вать, обеспечение – обеспечение.  

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных прича-

стий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору).  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение глас-

ных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностран-

ного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных пе-

ред [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 

ж и ш; произношение сочетания чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Раздел 2.2. Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максималь-

но соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действи-

тельности.  

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребле-

ния имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кино-

картина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — 

вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий 

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть).  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особен-

ности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антони-

мов и лексических омонимов в речи.  

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической соче-

таемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением парони-

мов в речи.  

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 
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литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употребле-

нием терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Раздел 2.3. Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существитель-

ных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (геогра-

фических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы упо-

требления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончания-

ми –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соедине-

ния) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы(литературные); кондуктора 

(работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделан-

ные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные).Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных граммати-

ческих форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существитель-

ных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; гла-

голы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – бало-

вать, обеспечение – обеспечение.  

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных прича-

стий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору).  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение глас-

ных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностран-

ного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных пе-

ред [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 

ж и ш; произношение сочетания чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произно-

сительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым оконча-

нием и окончанием –ов(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 
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существительных ж.р. на –ня(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. су-

ществительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – ста-

кан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамма-

тические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), ро-

дом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разря-

ду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, тор-

жествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в сло-

варях и справочниках.  

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 

лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 

учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи одноко-

ренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамма-

тической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочи-

вать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согла-

сование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подле-

жащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; со-

гласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщи-

ны).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в совре-

менных грамматических словарях и справочниках.  

Раздел 2.4. Речевой этикет. 
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Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной фор-

мулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, 

по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Об-

ращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные форму-

лы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, ис-

пользование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, пози-

тивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ сред-

ний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности 

в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и про-

щания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в комму-

никации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых фор-

мул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Раздел 3.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богат-

ство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы трени-

ровки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 

и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Раздел 3.2. Текст как единица языка и речи. 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
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Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Осо-

бенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста.  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определе-

ние, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедук-

тивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция за-

головков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тези-

са, критика аргументов, критика демонстрации.  

Раздел 3.3. Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Офици-

ально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спо-

ра.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-
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научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дис-

куссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура.  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отноше-

ние к родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного 

человека. Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материаль-

ной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления тради-

ционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и 

т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за три-

девять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, яс-

ный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной ли-

тературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про бело-

го бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и упо-

требление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и пого-

ворки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языка-

ми. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых вы-

ражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иро-

нии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произ-

ведениях устного народного творчества и произведениях художественной литерату-

ры разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Националь-

ная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэ-

тизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи.  
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Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опре-

делённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долго-

летия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Име-

на с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и пого-

ворок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хо-

зяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 

др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литерату-

ры.  

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и ми-

ра. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимство-

ванной лексики в современном русском языке.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические про-

тотипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исто-

рических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить ру-

ку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития язы-

ка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предме-

тов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, 

имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пас-

сивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте 

(губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязыч-

ных слов как проблема культуры речи. 
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Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова прасла-

вянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 

развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приме-

ты. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропей-

ском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к зна-

комому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобще-

ние). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-

историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов 

и т.п.  

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоцен-

ка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов. 

Раздел 2. Культура речи.  

Раздел 2.1. Основные орфоэпические нормысовременного русского литера-

турного языка.  

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произно-

шения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные 

пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прила-

гательных, глаголах. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Националь-

ная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэ-

тизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 

поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь опре-

делённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 
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русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долго-

летия, мудрости – в тюркских языках и т.п.).  

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Име-

на с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и пого-

ворок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.  

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — бу-

ло[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произноситель-

ные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая те-

рапия).  

Роль звукописи в художественном тексте.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных граммати-

ческих форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существитель-

ных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; гла-

голы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – бало-

вать, обеспечение – обеспечение.  

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных прича-

стий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору).  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение глас-

ных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностран-

ного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных пе-

ред [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 

ж и ш; произношение сочетания чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произно-

сительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Раздел 2.2. Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максималь-

но соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действи-

тельности.  
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Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребле-

ния имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кино-

картина — кино – кинолента, интернациональный — международный, экспорт — 

вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий 

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть).  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности упо-

требления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особен-

ности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антони-

мов и лексических омонимов в речи.  

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической соче-

таемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление 

паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением парони-

мов в речи.  

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употребле-

нием терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лекси-

ческая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической со-

четаемости.  

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.  

Раздел 2.3. Основные грамматические нормы современного русского литера-

турного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существитель-

ных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (геогра-

фических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы упо-

требления имён существительных.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончания-

ми –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соедине-

ния) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы(литературные); кондуктора 

(работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделан-

ные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные).Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного 
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падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных граммати-

ческих форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существитель-

ных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в 

формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; гла-

голы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – бало-

вать, обеспечение – обеспечение.  

Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных прича-

стий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в 

словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору).  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение глас-

ных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностран-

ного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных пе-

ред [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 

ж и ш; произношение сочетания чни чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произно-

сительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым оконча-

нием и окончанием –ов(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. су-

ществительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – ста-

кан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамма-

тические ошибки в речи.  

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), ро-

дом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разря-

ду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на 

спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, 

апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, тор-

жествен – торжественен).  
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в сло-

варях и справочниках.  

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единствен-

ного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 

1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, 

учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи одноко-

ренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамма-

тической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочи-

вать, оспаривать, удостаивать, облагораживать).  

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согла-

сование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением 

лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подле-

жащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; со-

гласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными 

два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщи-

ны).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в совре-

менных грамматических словарях и справочниках.  

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благо-

даря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосо-

четаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правиль-

ное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 

книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов 

о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Ура-

ла).Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью.  

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное пред-

ложение лишних указательных местоимений.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы.  



377 

Программа - 03 

Раздел 2.4. Речевой этикет. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной фор-

мулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, 

по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Об-

ращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные форму-

лы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, ис-

пользование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, пози-

тивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ сред-

ний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности 

в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и про-

щания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в комму-

никации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых фор-

мул. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Ин-

тернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интер-

нет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Раздел 3.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богат-

ство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы трени-

ровки (скороговорки).  

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 

и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы.  
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Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при обще-

нии в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  

Раздел 3.2. Текст как единица языка и речи. 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.  

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.  

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Осо-

бенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 

суффиксами и т.д.). 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста.  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определе-

ние, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедук-

тивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция за-

головков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тези-

са, критика аргументов, критика демонстрации.  

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Раздел 3.3. Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Офици-

ально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Рассказ о событии, «бывальщины».  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спо-

ра.  
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Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча. 

Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дис-

куссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проек-

та.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произ-

ведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Родная литература (русская) 

7 класс 

Мир детства 

1. Введение. Детство как важнейший период формирования личности. 

Интерес писателей к этой поре человеческой жизни. Писатели – «тоже родом из дет-

ства». Богатство и многообразие художественных произведений о детстве. Ав-

тор и герои. 

2. Н.М. Карамзин. «Рыцарь нашего времени». 

«Волга, родина, беспечная юность» автора в романе. Влияние родителей, «друзей 

семейства», книг, окружающей «натуры», обстоятельств жизни для становления 

души главного героя. 

Литературно-художественные особенности произведения. 

Теория литературы: понятие о сентиментализме. 

3.С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

Автобиографичность повести. Картины «малой» родины в произведении. «Детские 

годы Багрова-внука» - история формирования личности, история открытия мира 

юным существом. Герои, рассказчик и автор. Особенности языка произведения.  

Теория литературы: жанр автобиографической повести как вид эпической литерату-

ры. Жизненный материал и художественный сюжет. 

4.Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

Слово о писателе. Социальные контрасты в повести. Чистота души и трагичность 

судьбы Пети. Гуманизм автора. 

Теория литературы: Идея произведения. 

5.Д.Д. Минаев. Стихотворения: «В детском кругу», «На баррикаде». 
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Интерес к детской литературе «взрослого» поэта: книги для детей, сотрудничество в 

журнале «Задушевное слово». 

Поэт об антиестественности «сословных различий в среде детей» (стихотворение «В 

детском кругу»). 

Нравственная чистота и мужество главного героя стихотворения «На баррикаде». 

Гражданственность и гуманизм автора. Особенности стихотворений Минаева: 

эпичность, образность, эмоциональность языка. 

Теория литературы: сюжет в поэтическом произведении. 

6.Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы», «Гимназисты». 

Слово о писателе. Мир детства в его произведениях. Этапы формирования характера 

главного героя в повести «Детство Тёмы». Тёма и сверстники. Мир детства и 

мир взрослых в повести. 

Галерея детских портретов в повести «Гимназисты». 

 Теория литературы: система образов литературно-художественного произведения. 

7.А.А. Коринфский. Стихотворения: «Моя мать», «Детский мир», «Малолетка». 

Странички симбирского детства поэта. Поэзия для детей – важнейшая часть творче-

ства Коринфского. Страстная проповедь бережного отношения к миру детства в 

стихотворении «Детский мир». Гуманизм и патриотизм автора в стихотворении 

«Моя мать». Стихотворение «Малолетка» - проникновенный рассказ о прекрас-

ной поре детства вопреки жизненным «метелям» и «туманам». Богатство изоб-

разительных средств. 

Теория литературы: тропы. 

8.А.Н. Толстой. «Детство Никиты». 

Волшебный мир детства в автобиографической повести А. Толстого. Апофеоз дет-

ства как высшего состояния человека, идеальный, гармоничный мир человече-

ских и природных связей. Волнующий образ Родины, авторское воплощение по-

этических начал бытия русской деревни, очарования невозвратной поры дет-

ства. 

Художественные особенности авторской манеры повествования: пластичность изоб-

разительных средств, подкупающая лиричность, реалистическая красочность, 

живость, образность, выразительность языка, юмор. 

Теория литературы: юмор. 

9.А.С. Неверов. «Ташкент – город хлебный». 

Слово о писателе. «Взрослое» детство в повести. Противостояние нравственной кра-

соты юной души страшным реалиям большого мира. Гуманизм писателя и оп-

тимизм его мировосприятия. Самобытность авторского языка. 

Теория литературы: сюжет, фабула. 

10.А.И. Царёв. «Неслух». 

Слово об авторе. Чудесный мир мальчишек и девчонок в повести, их дружба и меч-

ты. Деятельность и активность как основа характеров героев. 

Теория литературы: повесть как эпический жанр. 

11.Л.Л. Фомин. «Белая рыбка», «Повесть о Ёлке и сером волке». 

Слово об авторе. Мир детства конца 60-х г.г. Повседневное и героическое, грустное 

и забавное в повестях. Нравственный поиск героев. 
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Теория литературы: повесть как эпический жанр. 

12.Мир детства в стихотворениях современных поэтов края (А. Царёва, А. Белова и 

др.) 

8 класс 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2. Край сказок и сказочников. 

Богатство устного народного творчества и литературы Симбирского края. Со-

биратели и хранители фольклора (П.В. Киреевский, братья Языковы, Д.Н. Садовни-

ков, Д.П. Ознобишин, А.А. Коринфский и др.). Фольклор как источник творческого 

вдохновения писателей-сказочников. 

Теория литературы: понятие о фольклоре. 

Сказки наших бабушек. 

Сказки, известные учащимся по рассказам родственников. Воплощение в 

сказках исторического опыта, представлений и надежд народа. Гуманистический 

пафос, прославление любви, верности, доброты, мудрого отношения к природе, 

смелости, трудолюбия. Борьба добра со злом как основной конфликт сказок. Герои. 

Особенности языка и построения русских народных сказок. 

Теория литературы: поэтика сказок: волшебное и реальное, развитие основно-

го конфликта, своеобразие героев, построение, язык. 

Сборник Д.Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края». Сказки (по 

выбору учителя и учащихся). 

Страницы жизни Д.Н. Садовникова. Сказочник Абрам Новопольцев. Характе-

ристика сборника «Сказки и предания Самарского края». Волшебная сказка «Про 

Кота Бессмертного и Марью Еридьевну». Структура волшебной сказки, основные 

типы сказочных героев. Особенности бытовых сказок. («Солдат и чёрт», «Барин-

кузнец» и др.) 

Теория литературы: Понятие о видах сказочного жанра (волшебные и бытовые 

сказки). 

Исторические предания Симбирского края, записанные Д.Н. Садовниковым. 

Предание. Родство и отличие преданий и сказок. Чтение и обсуждение исто-

рических преданий, записанных Садовниковым. Отражение исторического, бытово-

го, культурного опыта поколений в преданиях. 

Теория литературы: понятие об историческом предании как произведении 

устного народного творчества. 

Русские народные сказки в пересказе А.Н. Толстого. 

Слово о писателе. Его любовь и бережное отношение к народным сказкам. 

Обзор книги А.Н. Толстого «Русские народные сказки». Чтение и обсуждение ска-

зок из сборника Толстого (по выбору учителя и учащихся). 

Мастерство Толстого в передаче простого, образного и сильного народного 

языка. 

Теория литературы: понятие о видах сказочного жанра (сказки о животных и 

волшебные). 

Н.М. Карамзин. «Прекрасная царевна и счастливый карла». 



382 

Программа - 03 

Слово о писателе. Фольклорное и авторское в сказке Карамзина. Красота «те-

ла и духа» царевны, ум и достоинство карлы. Торжество любви и справедливости. 

Особенности авторской манеры повествования. 

Теория литературы: понятие о литературной сказке. 

Н.М. Языков. «Сказка о пастухе и диком вепре», «Жар-птица». 

Слово о поэте. Языков – страстный собиратель фольклора и автор литератур-

ных сказок. Участие поэта в «сказочном состязании» Жуковского и Пушкина. 

Пародийно-ироничная «Сказка о пастухе и диком вепре». 

Драматическая сказка-поэма «Жар-птица». Её родство и различие с народны-

ми сказками, со «Сказкой об Иване-царевиче и Сером Волке» В.А. Жуковского. 

«Поэтическая (?) модернизация фольклора» Языковым: введение (?)сатирические 

картины нравственного состояния общества. Интонационные особенности языков-

ского стиха. 

Теория литературы: понятие о драматургической сказке. Пародия, ирония. 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Слово об авторе. Творческая история сказки Аксакова. «…странное сочетание 

восточного вымысла с народной нашей речью» (Аксаков) в «Аленьком цветочке». 

Оригинальность авторского освещения образа главной героини, всепобеждающая 

сила добра и любви в сказке. 

Теория литературы: развитие понятия о литературной сказке. 

Д.Д. Минаев как сказочник. 

Слово о поэте. Его любовь к русским народным сказкам. Рассказ учителя о его 

книгах: «Дедушкины вечера. Русские сказки для детей в стихах Д.Д. Минаева» 

(1880 г.), Д.Д. Минаев «Народные русские сказки для детей в иллюстрациях». 

(Примечание: сказки Минаева в ХХ веке не перепечатывались). 

Д.Н. Садовников. Стихи-сказки. 

Д.Н. Садовников – сотрудник детских журналов («Игрушечка», «Детское чте-

ние», «Семейное чтение»). 

Поэтический мир природы в «Весенней сказке». Средства создания сказочных 

образов Зимы, Мороза, Весны. 

Побасенка «Хитрый заяц». Сказочное и реальное в произведении. Особенно-

сти поэтического языка Садовникова. 

Теория литературы: пейзаж в лирическом произведении. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказки: «Знаем!», «Чапоги», «Охотники на тигров» 

и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Гарин-Михайловский – автор сборника «Корейские сказки». Чтение и обсуж-

дение сказок. 

Теория литературы: понятие о видах сказочного жанра (бытовые сказки). 

А.Н. Толстой. Литературные сказки. 

А. Толстой как автор оригинальных сказок. Любовь к подлинной жизни, к 

родной природе в «Сорочьих сказках» (чтение и обсуждение сказок по выбору уча-

щихся и учителя). 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Творческая история произве-

дения. Мастерство Толстого в обрисовке персонажей, развитии сюжета, стилевом 
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оформлении произведения. Прославление добра, справедливости, дружбы, взаимо-

выручки. Юмор в сказке. 

Теория литературы: понятие о юморе. 

Е.С. Ларин. Сказки (по выбору). 

Слово о писателе. Основа произведений писателя – сказки народов мира. Ди-

намизм и занимательность, ненавязчивая назидательность, сочетание лиризма и 

юмора, фантастического и реального. 

Трудолюбие и справедливость героев («Разбитая чаша», «Кузнец», «Про Ерё-

му-молодца», «Отцовский клад», «Нужда научит»). 

Братство, единство и взаимопомощь людей труда («Три сына», «Как мужик 

справедливость искал»). 

Душевная красота, бескорыстие человека труда («Кузнец»). 

Торжество добра, правды, справедливости в сказках Ларина. Особенности по-

этического языка автора. 

Теория литературы: понятие о видах сказочного жанра (бытовые сказки). 

Раздел 3. Певцы родной земли. 

Красота и богатство природы, её отражение в творчестве писателей, поэтов, 

художников нашего края. 

Единство человека и природы. Важность проблемы защиты окружающей сре-

ды. Естественность доброго отношения человека к своим «братьям меньшим». 

Н.М. Карамзин. Пейзажная лирика. («Осень», «Молитва о дожде», «Волга» и 

др. – по выбору учителя и учащихся). 

Слово о Карамзине, о его любви к родной земле (с использованием воспоми-

наний). 

Картина увядающей природы и уверенность в её весеннем возрождении в сти-

хотворении «Осень». Оптимизм в «Молитве о дожде».  

«Волга» - поэтический гимн родной реке. Неразрывная связь мира природы и 

душевных переживаний лирического героя. 

Теория литературы: понятие о жанре пейзажной лирики, о лирическом герое. 

Н.М. Языков. Стихотворения: «Мой друг! Что может быть милей…», «Роди-

на», «Чужбина», «Две картины», «Ручей» и др. 

Слово о поэте. Симбирский край в жизни и творчестве Языкова. Особенности 

авторского языка (неожиданные и интересные сравнения, меткость выражений, сло-

вотворчество). 

Теория литературы: тропы. Олицетворение. 

С.Т. Аксаков. Стихотворения: «Элегия в новом вкусе», «Осень» (отрывки), 

«Прощай, мой тихий сельский дом…» 

Рассказы о родной природе («Рассказы и воспоминания охотника о разных 

охотах», «Мелкие охотничьи рассказы»), 

Аксаков – певец и знаток русской природы, родного края. Живые картины 

степного Заволжья в изображении писателя. Наблюдательность автора. Лиричность, 

простота и точность языка. 

Теория литературы: пейзаж в художественном произведении. 
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Д.Д. Минаев. Стихотворения: «Не троньте майского жучка…», «Зимы уж  

нет…», «Стужа», «Воздух вечера чист…» 

Слово о поэте-патриоте. Родная природа, её поэтичность и хрупкость в стихо-

творениях-миниатюрах Минаева. Призыв к доброму, внимательному и бережному 

отношению к человеку и ко всему живому. Минаев – «король рифмы». 

Теория литературы: поэтическая миниатюра. 

Д.Н. Садовников. Пейзажная лирика. («На Волге», из «Волжских эскизов», «К 

Волге», «В Жигулях», «Ребёнку»). 

Слово о поэте-певце родной земли. Любовь к природе как выражение патрио-

тизма автора. Точность и узнаваемость пейзажных зарисовок. Богатство языковых 

средств. 

Теория литературы: тропы. Эпитет. 

А.А. Коринфский. Стихотворения – по выбору учителя и учащихся. 

Коринфский – «волжский певец». Поэтический календарь природы в стихо-

творениях («Осенью», «Октябрьские напевки», «Смерть зимы», из «Песен о весне», 

«Майские веснянки», «Летней ночью», из «Июньских сказок», «Бабье лето»). 

Богатство песенно-народных элементов («Зябликам навстречу», Мой лужок», 

«На ниве», «Лес в половодье», «На ранней зорьке», «Прощайте, птички»). 

Действенная любовь поэта к природе, призыв к её защите («Горе-богатырь»). 

Теория литературы: тропы. 

С.Г. Скиталец. Пейзажная лирика («Волжские легенды» - отрывок, «Мороз», 

«Утром зорька молодая…», «Лунная ночь»). 

Слово о поэте. «Волшебная» и «сказочная» красота родной земли в пейзажной 

лирике Скитальца. «Нет лучше волжской стороны!» - главная мысль стихотворений 

о родной природе. 

Особенности поэтического языка автора. 

Теория литературы: тропы. 

Александр Ширяевец. Стихотворения: «Жигули», «Масленица», «Ширяево», 

«Есть ли что чудеснее…», «Волге», 

Слово о поэте. Родное «волжское приволье» в лирике Ширяевца. Поэтизация 

деревни и «седой старины». Тревога за природу, «тускнеющую» от напора «Горы-

нычей стальных». Народно-песенные и былинные элементы в языке. 

 Теория литературы: тропы. 

Раздел 4. Мир детства. 

Детство как важнейший период формирования личности. 

Интерес писателей к этой поре человеческой жизни. Писатели – «тоже родом 

из детства». Богатство и многообразие художественных произведений о детстве. 

Автор и герои. 

Н.М. Карамзин. «Рыцарь нашего времени». 

«Волга, родина, беспечная юность» автора в романе. Влияние родителей, 

«друзей семейства», книг, окружающей «натуры», обстоятельств жизни для станов-

ления души главного героя. 

Литературно-художественные особенности произведения. 

Теория литературы: понятие о сентиментализме. 
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С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

Автобиографичность повести. Картины «малой» родины в произведении. 

«Детские годы Багрова-внука» - история формирования личности, история открытия 

мира юным существом. Герои, рассказчик и автор. Особенности языка произведе-

ния.  

Теория литературы: жанр автобиографической повести как вид эпической ли-

тературы. Жизненный материал и художественный сюжет. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

Слово о писателе. Социальные контрасты в повести. Чистота души и трагич-

ность судьбы Пети. Гуманизм автора. 

Теория литературы: Идея произведения. 

 

Д.Д. Минаев. Стихотворения: «В детском кругу», «На баррикаде». 

Интерес к детской литературе «взрослого» поэта: книги для детей, сотрудни-

чество в журнале «Задушевное слово». 

Поэт об антиестественности «сословных различий в среде детей» (стихотво-

рение «В детском кругу»). 

Нравственная чистота и мужество главного героя стихотворения «На баррика-

де». Гражданственность и гуманизм автора. Особенности стихотворений Минаева: 

эпичность, образность, эмоциональность языка. 

Теория литературы: сюжет в поэтическом произведении. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы», «Гимназисты». 

Слово о писателе. Мир детства в его произведениях. Этапы формирования ха-

рактера главного героя в повести «Детство Тёмы». Тёма и сверстники. Мир детства 

и мир взрослых в повести. 

Галерея детских портретов в повести «Гимназисты». 

 Теория литературы: система образов литературно-художественного произве-

дения. 

А.А. Коринфский. Стихотворения: «Моя мать», «Детский мир», «Малолетка». 

Странички симбирского детства поэта. Поэзия для детей – важнейшая часть 

творчества Коринфского. Страстная проповедь бережного отношения к миру дет-

ства в стихотворении «Детский мир». Гуманизм и патриотизм автора в стихотворе-

нии «Моя мать». Стихотворение «Малолетка» - проникновенный рассказ о прекрас-

ной поре детства вопреки жизненным «метелям» и «туманам». Богатство изобрази-

тельных средств. 

Теория литературы: тропы. 

А.Н. Толстой. «Детство Никиты». 

Волшебный мир детства в автобиографической повести А. Толстого. Апофеоз 

детства как высшего состояния человека, идеальный, гармоничный мир человече-

ских и природных связей. Волнующий образ Родины, авторское воплощение поэти-

ческих начал бытия русской деревни, очарования невозвратной поры детства. 

Художественные особенности авторской манеры повествования: пластичность 

изобразительных средств, подкупающая лиричность, реалистическая красочность, 

живость, образность, выразительность языка, юмор. 
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Теория литературы: юмор. 

А.С. Неверов. «Ташкент – город хлебный». 

Слово о писателе. «Взрослое» детство в повести. Противостояние нравствен-

ной красоты юной души страшным реалиям большого мира. Гуманизм писателя и 

оптимизм его мировосприятия. Самобытность авторского языка. 

Теория литературы: сюжет, фабула. 

А.И. Царёв. «Неслух». 

Слово об авторе. Чудесный мир мальчишек и девчонок в повести, их дружба и 

мечты. Деятельность и активность как основа характеров героев. 

Теория литературы: повесть как эпический жанр. 

Л.Л. Фомин. «Белая рыбка», «Повесть о Ёлке и сером волке». 

Слово об авторе. Мир детства конца 60-х г.г. Повседневное и героическое, 

грустное и забавное в повестях. Нравственный поиск героев. 

Теория литературы: повесть как эпический жанр. 

Мир детства в стихотворениях современных поэтов края (А. Царёва, А. Белова 

и др.) 

Раздел 5. Художественная летопись края. 

Симбирский край – «край древний праотцов» (Н. Языков). 

Вчера и сегодня нашего края. Широкое отражение истории Симбирска в ме-

муарной и художественной литературе. Развитие культуры края. 

Раздел 5.1. История города Симбирска и края в очерковой литературе. 

 Древний облик края в историческом очерке М.Ф. Суперанского «Симбирск и 

его прошлое». Значение данного произведения. 

 Картины окрестностей Симбирска и быта горожан в очерке Д.П. Ознобишина 

«Поливна». Личность автора (поэт, писатель, переводчик, историк, путешественник, 

просветитель). 

 Поэтический мир природы и легенд края, приметы времени в очерке В. Сидо-

рова «Путевые заметки и впечатления» (извлечения). 

 Реалистические картины жизни Симбирского края 1-ой половины 19 века в 

очерке В.А. Соллогуба «Поездка в Архангельское». 

 Симбирск и симбиряне в очерке И.А. Гончарова «На родине». Приёмы билле-

тризации в очерке. 

 Характеристика Симбирска начала 20 века в статье В.Г. Короленко «И.А. 

Гончаров и молодое поколение». Объективное и субъективное в произведении. 

Теория литературы: очерк как публицистический жанр. Понятие об историче-

ском и литературном очерке. 

Раздел 5.2. Образ города Симбирска и края в лирике. 

Поэтическая летопись Симбирска в стихотворениях Д.П. Ознобишина. Свое-

образие лирического голоса автора. Особенности художественной манеры: сказоч-

ные интонации (стихотворение «Городок»), торжественность языка (стихотворение 

«Памятник Карамзину»), проникновенность чувств (стихотворение «Симбирску»). 

«Милый мир и сердцу близкий городок» в стихотворении К.И. Коренева 

«Воспоминание». 
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Поэтические картины и исторические реалии в стихотворении П.А. Алексан-

дрова «Симбирск». 

«Разноцветные краски» природы и «преданий целый рой» в стихотворении 

Скитальца « Волжские легенды». 

«Край необъятный, …солнечный, великий» в стихотворении Н. Благова «В 

Жигулях». 

Теория литературы: поэтика стиха. 

Раздел 5.3. Сатирический облик края. 

М.Ю Лермонтов и наш край. 

Сатирическая картина быта и нравов симбирского дворянства 20-30-х годов в 

поэме «Сашка» (отрывок). Лаконичность и меткость характеристик, воздушная лёг-

кость стиха, разговорность, естественность живого языка. 

Д.Д. Минаев и Симбирск. 

«Губернская фотография» - острая социально-политическая сатира. Образ 

крепостнического города. Галерея портретов крепостников. Художественные осо-

бенности авторской манеры повествования: простота, выразительность и резкость 

языка; язвительная насмешка, соединённая с презрением и негодованием. 

Теория литературы: юмор, ирония, сатира. 

Раздел 5.4. Лицо времени в произведениях эпического жанра. 

Приёмы воссоздания реалистического. Художественные особенности манеры 

повествования авторов. 

Симбирский период жизни Н.М. Карамзина. Быт и нравы симбирских дворян 

в романе «Рыцарь нашего времени». Приёмы обрисовки «нравственного характера» 

нового поколения передовых людей начала 19 века – благородного романтика, об-

щественного деятеля, человека глубоких и твёрдых убеждений. Сочетание сенти-

ментального и романтического в произведении. Неоконченность романа как худо-

жественный приём. 

В.А. Соллогуб и Симбирский край. 

Образы провинциальных дворян в рассказах «Три жениха» и «Медведь». 

Быт и нравы уездного города в рассказе «Собачка». Анекдотичность сюжета и 

мастерское решение идеи произведения: «зло таится не в одном человеке, а в поряд-

ках, на которых основано государство». 

Д.В. Григорович и наш край. 

Жизненная основа произведения «Деревня». Сюжет повести (рассказа) – кру-

говорот бесправной женской доли. Особенности композиции: народно-песенные 

эпиграфы, двойной контраст (Акулина – мучители-крестьяне – крестьяне – мучитель 

барин); пейзаж. Григорович – мастер концовки. Языковые средства создания дере-

венского колорита. 

Симбирские впечатления Л.Н. Толстого в рассказе «Фальшивый купон». От-

ражение в нём авторской философии «непротивления злу насилием». Противопо-

ставление нарастающему злу «деятельного христианства», поглощающего зло. Нра-

воучительный характер рассказа. 

А.Н. Толстой. Рассказы и повести из цикла «Заволжье» (по выбору). Симбир-

ские корни Алексея Толстого. Наш край и его обитатели в произведениях писателя. 
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Высоконравственный идеал автора – прочность и незыблемость существования че-

ловека на «родимой» земле, всякое нарушение которого грозит миру и человеку 

невосполнимой потерей нравственного достоинства. Утверждение силы подлинных 

человеческих чувств, возрождающих и очищающих человека. Особенности творче-

ской манеры Толстого (лёгкая ироничность, добродушно насмешливый авторский 

голос, внутреннее совершенство произведений). 

Симбирск глазами Максима Горького. (Отрывок из повести «Мои университе-

ты»). Жанровое своеобразие произведения, мемуарность и историчность. 

А.С. Неверов – наш земляк. Страшные картины поволжской голодной эпохи в 

рассказе «Весёлые ребята». Гуманизм и оптимизм автора. Самобытность языка. 

Симбирская деревня первых лет советской власти в повести Фёдора Панфёро-

ва «Недавнее прошлое». Автобиографическая основа произведения. Авторские 

средства воссоздания реалистической картины времени. 

9 класс 

Раздел 1. Введение. 

Раздел 2.Край сказок и сказочников. 

Богатство устного народного творчества и литературы Симбирского края. Со-

биратели и хранители фольклора (П.В. Киреевский, братья Языковы, Д.Н. Садовни-

ков, Д.П. Ознобишин, А.А. Коринфский и др.). Фольклор как источник творческого 

вдохновения писателей-сказочников. 

Теория литературы: понятие о фольклоре. 

Сказки наших бабушек. 

Сказки, известные учащимся по рассказам родственников. Воплощение в 

сказках исторического опыта, представлений и надежд народа. Гуманистический 

пафос, прославление любви, верности, доброты, мудрого отношения к природе, 

смелости, трудолюбия. Борьба добра со злом как основной конфликт сказок. Герои. 

Особенности языка и построения русских народных сказок. 

Теория литературы: поэтика сказок: волшебное и реальное, развитие основно-

го конфликта, своеобразие героев, построение, язык. 

Сборник Д.Н. Садовникова «Сказки и предания Самарского края». Сказки (по 

выбору учителя и учащихся). 

Страницы жизни Д.Н. Садовникова. Сказочник Абрам Новопольцев. Характе-

ристика сборника «Сказки и предания Самарского края». Волшебная сказка «Про 

Кота Бессмертного и Марью Еридьевну». Структура волшебной сказки, основные 

типы сказочных героев. Особенности бытовых сказок. («Солдат и чёрт», «Барин-

кузнец» и др.) 

Теория литературы: Понятие о видах сказочного жанра (волшебные и бытовые 

сказки). 

Исторические предания Симбирского края, записанные Д.Н. Садовниковым. 

Предание. Родство и отличие преданий и сказок. Чтение и обсуждение исто-

рических преданий, записанных Садовниковым. Отражение исторического, бытово-

го, культурного опыта поколений в преданиях. 

Теория литературы: понятие об историческом предании как произведении 

устного народного творчества. 
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Русские народные сказки в пересказе А.Н. Толстого. 

Слово о писателе. Его любовь и бережное отношение к народным сказкам. 

Обзор книги А.Н. Толстого «Русские народные сказки». Чтение и обсуждение ска-

зок из сборника Толстого (по выбору учителя и учащихся). 

Мастерство Толстого в передаче простого, образного и сильного народного 

языка. 

Теория литературы: понятие о видах сказочного жанра (сказки о животных и 

волшебные). 

Н.М. Карамзин. «Прекрасная царевна и счастливый карла». 

Слово о писателе. Фольклорное и авторское в сказке Карамзина. Красота «те-

ла и духа» царевны, ум и достоинство карлы. Торжество любви и справедливости. 

Особенности авторской манеры повествования. 

Теория литературы: понятие о литературной сказке. 

Н.М. Языков. «Сказка о пастухе и диком вепре», «Жар-птица». 

Слово о поэте. Языков – страстный собиратель фольклора и автор литератур-

ных сказок. Участие поэта в «сказочном состязании» Жуковского и Пушкина. 

Пародийно-ироничная «Сказка о пастухе и диком вепре». 

Драматическая сказка-поэма «Жар-птица». Её родство и различие с народны-

ми сказками, со «Сказкой об Иване-царевиче и Сером Волке» В.А. Жуковского. 

«Поэтическая (?) модернизация фольклора» Языковым: введение (?)сатирические 

картины нравственного состояния общества. Интонационные особенности языков-

ского стиха. 

Теория литературы: понятие о драматургической сказке. Пародия, ирония. 

С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Слово об авторе. Творческая история сказки Аксакова. «…странное сочетание 

восточного вымысла с народной нашей речью» (Аксаков) в «Аленьком цветочке». 

Оригинальность авторского освещения образа главной героини, всепобеждающая 

сила добра и любви в сказке. 

Теория литературы: развитие понятия о литературной сказке. 

Д.Д. Минаев как сказочник. 

Слово о поэте. Его любовь к русским народным сказкам. Рассказ учителя о его 

книгах: «Дедушкины вечера. Русские сказки для детей в стихах Д.Д. Минаева» 

(1880 г.), Д.Д. Минаев «Народные русские сказки для детей в иллюстрациях». 

(Примечание: сказки Минаева в ХХ веке не перепечатывались). 

Д.Н. Садовников. Стихи-сказки. 

Д.Н. Садовников – сотрудник детских журналов («Игрушечка», «Детское чте-

ние», «Семейное чтение»). 

Поэтический мир природы в «Весенней сказке». Средства создания сказочных 

образов Зимы, Мороза, Весны. 

Побасенка «Хитрый заяц». Сказочное и реальное в произведении. Особенно-

сти поэтического языка Садовникова. 

Теория литературы: пейзаж в лирическом произведении. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказки: «Знаем!», «Чапоги», «Охотники на тигров» 

и др. (по выбору учителя и учащихся). 
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Гарин-Михайловский – автор сборника «Корейские сказки». Чтение и обсуж-

дение сказок. 

Теория литературы: понятие о видах сказочного жанра (бытовые сказки). 

А.Н. Толстой. Литературные сказки. 

А. Толстой как автор оригинальных сказок. Любовь к подлинной жизни, к 

родной природе в «Сорочьих сказках» (чтение и обсуждение сказок по выбору уча-

щихся и учителя). 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Творческая история произве-

дения. Мастерство Толстого в обрисовке персонажей, развитии сюжета, стилевом 

оформлении произведения. Прославление добра, справедливости, дружбы, взаимо-

выручки. Юмор в сказке. 

Теория литературы: понятие о юморе. 

Е.С. Ларин. Сказки (по выбору). 

Слово о писателе. Основа произведений писателя – сказки народов мира. Ди-

намизм и занимательность, ненавязчивая назидательность, сочетание лиризма и 

юмора, фантастического и реального. 

Трудолюбие и справедливость героев («Разбитая чаша», «Кузнец», «Про Ерё-

му-молодца», «Отцовский клад», «Нужда научит»). 

Братство, единство и взаимопомощь людей труда («Три сына», «Как мужик 

справедливость искал»). 

Душевная красота, бескорыстие человека труда («Кузнец»). 

Торжество добра, правды, справедливости в сказках Ларина. Особенности по-

этического языка автора. 

Теория литературы: понятие о видах сказочного жанра (бытовые сказки). 

Раздел 3.Певцы родной земли. 

Красота и богатство природы, её отражение в творчестве писателей, поэтов, 

художников нашего края. 

Единство человека и природы. Важность проблемы защиты окружающей сре-

ды. Естественность доброго отношения человека к своим «братьям меньшим». 

Н.М. Карамзин. Пейзажная лирика. («Осень», «Молитва о дожде», «Волга» и 

др. – по выбору учителя и учащихся). 

Слово о Карамзине, о его любви к родной земле (с использованием воспоми-

наний). 

Картина увядающей природы и уверенность в её весеннем возрождении в сти-

хотворении «Осень». Оптимизм в «Молитве о дожде».  

«Волга» - поэтический гимн родной реке. Неразрывная связь мира природы и 

душевных переживаний лирического героя. 

Теория литературы: понятие о жанре пейзажной лирики, о лирическом герое. 

Н.М. Языков. Стихотворения: «Мой друг! Что может быть милей…», «Роди-

на», «Чужбина», «Две картины», «Ручей» и др. 

Слово о поэте. Симбирский край в жизни и творчестве Языкова. Особенности 

авторского языка (неожиданные и интересные сравнения, меткость выражений, сло-

вотворчество). 

Теория литературы: тропы. Олицетворение. 
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С.Т. Аксаков. Стихотворения: «Элегия в новом вкусе», «Осень» (отрывки), 

«Прощай, мой тихий сельский дом…» 

Рассказы о родной природе («Рассказы и воспоминания охотника о разных 

охотах», «Мелкие охотничьи рассказы»), 

Аксаков – певец и знаток русской природы, родного края. Живые картины 

степного Заволжья в изображении писателя. Наблюдательность автора. Лиричность, 

простота и точность языка. 

Теория литературы: пейзаж в художественном произведении. 

Д.Д. Минаев. Стихотворения: «Не троньте майского жучка…», «Зимы уж  

нет…», «Стужа», «Воздух вечера чист…» 

Слово о поэте-патриоте. Родная природа, её поэтичность и хрупкость в стихо-

творениях-миниатюрах Минаева. Призыв к доброму, внимательному и бережному 

отношению к человеку и ко всему живому. Минаев – «король рифмы». 

Теория литературы: поэтическая миниатюра. 

Д.Н. Садовников. Пейзажная лирика. («На Волге», из «Волжских эскизов», «К 

Волге», «В Жигулях», «Ребёнку»). 

Слово о поэте-певце родной земли. Любовь к природе как выражение патрио-

тизма автора. Точность и узнаваемость пейзажных зарисовок. Богатство языковых 

средств. 

Теория литературы: тропы. Эпитет. 

А.А. Коринфский. Стихотворения – по выбору учителя и учащихся. 

Коринфский – «волжский певец». Поэтический календарь природы в стихо-

творениях («Осенью», «Октябрьские напевки», «Смерть зимы», из «Песен о весне», 

«Майские веснянки», «Летней ночью», из «Июньских сказок», «Бабье лето»). 

Богатство песенно-народных элементов («Зябликам навстречу», Мой лужок», 

«На ниве», «Лес в половодье», «На ранней зорьке», «Прощайте, птички»). 

Действенная любовь поэта к природе, призыв к её защите («Горе-богатырь»). 

Теория литературы: тропы. 

С.Г. Скиталец. Пейзажная лирика («Волжские легенды» - отрывок, «Мороз», 

«Утром зорька молодая…», «Лунная ночь»). 

Слово о поэте. «Волшебная» и «сказочная» красота родной земли в пейзажной 

лирике Скитальца. «Нет лучше волжской стороны!» - главная мысль стихотворений 

о родной природе. 

Особенности поэтического языка автора. 

Теория литературы: тропы. 

Александр Ширяевец. Стихотворения: «Жигули», «Масленица», «Ширяево», 

«Есть ли что чудеснее…», «Волге», 

Слово о поэте. Родное «волжское приволье» в лирике Ширяевца. Поэтизация 

деревни и «седой старины». Тревога за природу, «тускнеющую» от напора «Горы-

нычей стальных». Народно-песенные и былинные элементы в языке. 

 Теория литературы: тропы. 

Раздел 4.Мир детства. 

Детство как важнейший период формирования личности. 
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Интерес писателей к этой поре человеческой жизни. Писатели – «тоже родом 

из детства». Богатство и многообразие художественных произведений о детстве. 

Автор и герои. 

Н.М. Карамзин. «Рыцарь нашего времени». 

«Волга, родина, беспечная юность» автора в романе. Влияние родителей, 

«друзей семейства», книг, окружающей «натуры», обстоятельств жизни для станов-

ления души главного героя. 

Литературно-художественные особенности произведения. 

Теория литературы: понятие о сентиментализме. 

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» 

Автобиографичность повести. Картины «малой» родины в произведении. 

«Детские годы Багрова-внука» - история формирования личности, история открытия 

мира юным существом. Герои, рассказчик и автор. Особенности языка произведе-

ния.  

Теория литературы: жанр автобиографической повести как вид эпической ли-

тературы. Жизненный материал и художественный сюжет. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

Слово о писателе. Социальные контрасты в повести. Чистота души и трагич-

ность судьбы Пети. Гуманизм автора. 

Теория литературы: Идея произведения. 

 

Д.Д. Минаев. Стихотворения: «В детском кругу», «На баррикаде». 

Интерес к детской литературе «взрослого» поэта: книги для детей, сотрудни-

чество в журнале «Задушевное слово». 

Поэт об антиестественности «сословных различий в среде детей» (стихотво-

рение «В детском кругу»). 

Нравственная чистота и мужество главного героя стихотворения «На баррика-

де». Гражданственность и гуманизм автора. Особенности стихотворений Минаева: 

эпичность, образность, эмоциональность языка. 

Теория литературы: сюжет в поэтическом произведении. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы», «Гимназисты». 

Слово о писателе. Мир детства в его произведениях. Этапы формирования ха-

рактера главного героя в повести «Детство Тёмы». Тёма и сверстники. Мир детства 

и мир взрослых в повести. 

Галерея детских портретов в повести «Гимназисты». 

 Теория литературы: система образов литературно-художественного произве-

дения. 

А.А. Коринфский. Стихотворения: «Моя мать», «Детский мир», «Малолетка». 

Странички симбирского детства поэта. Поэзия для детей – важнейшая часть 

творчества Коринфского. Страстная проповедь бережного отношения к миру дет-

ства в стихотворении «Детский мир». Гуманизм и патриотизм автора в стихотворе-

нии «Моя мать». Стихотворение «Малолетка» - проникновенный рассказ о прекрас-

ной поре детства вопреки жизненным «метелям» и «туманам». Богатство изобрази-

тельных средств. 
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Теория литературы: тропы. 

А.Н. Толстой. «Детство Никиты». 

Волшебный мир детства в автобиографической повести А. Толстого. Апофеоз 

детства как высшего состояния человека, идеальный, гармоничный мир человече-

ских и природных связей. Волнующий образ Родины, авторское воплощение поэти-

ческих начал бытия русской деревни, очарования невозвратной поры детства. 

Художественные особенности авторской манеры повествования: пластичность 

изобразительных средств, подкупающая лиричность, реалистическая красочность, 

живость, образность, выразительность языка, юмор. 

Теория литературы: юмор. 

А.С. Неверов. «Ташкент – город хлебный». 

Слово о писателе. «Взрослое» детство в повести. Противостояние нравствен-

ной красоты юной души страшным реалиям большого мира. Гуманизм писателя и 

оптимизм его мировосприятия. Самобытность авторского языка. 

Теория литературы: сюжет, фабула. 

А.И. Царёв. «Неслух». 

Слово об авторе. Чудесный мир мальчишек и девчонок в повести, их дружба и 

мечты. Деятельность и активность как основа характеров героев. 

Теория литературы: повесть как эпический жанр. 

Л.Л. Фомин. «Белая рыбка», «Повесть о Ёлке и сером волке». 

Слово об авторе. Мир детства конца 60-х г.г. Повседневное и героическое, 

грустное и забавное в повестях. Нравственный поиск героев. 

Теория литературы: повесть как эпический жанр. 

Мир детства в стихотворениях современных поэтов края (А. Царёва, А. Белова 

и др.) 

Раздел 5.Художественная летопись края. 

Симбирский край – «край древний праотцов» (Н. Языков). 

Вчера и сегодня нашего края. Широкое отражение истории Симбирска в ме-

муарной и художественной литературе. Развитие культуры края. 

Раздел 5.1.История города Симбирска и края в очерковой литературе. 

 Древний облик края в историческом очерке М.Ф. Суперанского «Симбирск и 

его прошлое». Значение данного произведения. 

 Картины окрестностей Симбирска и быта горожан в очерке Д.П. Ознобишина 

«Поливна». Личность автора (поэт, писатель, переводчик, историк, путешественник, 

просветитель). 

 Поэтический мир природы и легенд края, приметы времени в очерке В. Сидо-

рова «Путевые заметки и впечатления» (извлечения). 

 Реалистические картины жизни Симбирского края 1-ой половины 19 века в 

очерке В.А. Соллогуба «Поездка в Архангельское». 

 Симбирск и симбиряне в очерке И.А. Гончарова «На родине». Приёмы билле-

тризации в очерке. 

 Характеристика Симбирска начала 20 века в статье В.Г. Короленко «И.А. 

Гончаров и молодое поколение». Объективное и субъективное в произведении. 
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Теория литературы: очерк как публицистический жанр. Понятие об историче-

ском и литературном очерке. 

Раздел 5.2.Образ города Симбирска и края в лирике. 

Поэтическая летопись Симбирска в стихотворениях Д.П. Ознобишина. Свое-

образие лирического голоса автора. Особенности художественной манеры: сказоч-

ные интонации (стихотворение «Городок»), торжественность языка (стихотворение 

«Памятник Карамзину»), проникновенность чувств (стихотворение «Симбирску»). 

«Милый мир и сердцу близкий городок» в стихотворении К.И. Коренева 

«Воспоминание». 

Поэтические картины и исторические реалии в стихотворении П.А. Алексан-

дрова «Симбирск». 

«Разноцветные краски» природы и «преданий целый рой» в стихотворении 

Скитальца « Волжские легенды». 

«Край необъятный, …солнечный, великий» в стихотворении Н. Благова «В 

Жигулях». 

Теория литературы: поэтика стиха. 

Раздел 5.4. Сатирический облик края. 

М.Ю Лермонтов и наш край. 

Сатирическая картина быта и нравов симбирского дворянства 20-30-х годов в 

поэме «Сашка» (отрывок). Лаконичность и меткость характеристик, воздушная лёг-

кость стиха, разговорность, естественность живого языка. 

Д.Д. Минаев и Симбирск. 

«Губернская фотография» - острая социально-политическая сатира. Образ 

крепостнического города. Галерея портретов крепостников. Художественные осо-

бенности авторской манеры повествования: простота, выразительность и резкость 

языка; язвительная насмешка, соединённая с презрением и негодованием. 

Теория литературы: юмор, ирония, сатира. 

Раздел 5.5.Лицо времени в произведениях эпического жанра. 

Приёмы воссоздания реалистического. Художественные особенности манеры 

повествования авторов. 

Симбирский период жизни Н.М. Карамзина. Быт и нравы симбирских дворян 

в романе «Рыцарь нашего времени». Приёмы обрисовки «нравственного характера» 

нового поколения передовых людей начала 19 века – благородного романтика, об-

щественного деятеля, человека глубоких и твёрдых убеждений. Сочетание сенти-

ментального и романтического в произведении. Неоконченность романа как худо-

жественный приём. 

В.А. Соллогуб и Симбирский край. 

Образы провинциальных дворян в рассказах «Три жениха» и «Медведь». 

Быт и нравы уездного города в рассказе «Собачка». Анекдотичность сюжета и 

мастерское решение идеи произведения: «зло таится не в одном человеке, а в поряд-

ках, на которых основано государство». 

Д.В. Григорович и наш край. 

Жизненная основа произведения «Деревня». Сюжет повести (рассказа) – кру-

говорот бесправной женской доли. Особенности композиции: народно-песенные 
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эпиграфы, двойной контраст (Акулина – мучители-крестьяне – крестьяне – мучитель 

барин); пейзаж. Григорович – мастер концовки. Языковые средства создания дере-

венского колорита. 

Симбирские впечатления Л.Н. Толстого в рассказе «Фальшивый купон». От-

ражение в нём авторской философии «непротивления злу насилием». Противопо-

ставление нарастающему злу «деятельного христианства», поглощающего зло. Нра-

воучительный характер рассказа. 

А.Н. Толстой. Рассказы и повести из цикла «Заволжье» (по выбору). Симбир-

ские корни Алексея Толстого. Наш край и его обитатели в произведениях писателя. 

Высоконравственный идеал автора – прочность и незыблемость существования че-

ловека на «родимой» земле, всякое нарушение которого грозит миру и человеку 

невосполнимой потерей нравственного достоинства. Утверждение силы подлинных 

человеческих чувств, возрождающих и очищающих человека. Особенности творче-

ской манеры Толстого (лёгкая ироничность, добродушно насмешливый авторский 

голос, внутреннее совершенство произведений). 

Симбирск глазами Максима Горького. (Отрывок из повести «Мои университе-

ты»). Жанровое своеобразие произведения, мемуарность и историчность. 

А.С. Неверов – наш земляк. Страшные картины поволжской голодной эпохи в 

рассказе «Весёлые ребята». Гуманизм и оптимизм автора. Самобытность языка. 

Симбирская деревня первых лет советской власти в повести Фёдора Панфёро-

ва «Недавнее прошлое». Автобиографическая основа произведения. Авторские 

средства воссоздания реалистической картины времени. 

Раздел 6. Литература первой половины 19 века. 

Основные исторические события эпохи в жизни Симбирского края. Сподвиж-

ник Пугачёва Василий  Торнов. Симбирск как место ссылки «опальных граждан 

отечества» (Тургенева, Сатина и др.). Пестрота общественно-политических течений 

(просветители, масоны, декабристы, либералы, демократы). Подвиг Камиллы Ле-

Дантю. Лушников Н.Ф. – поэт-обличитель, последователь декабристов. Культура 

(наука, литература, архитектура, изобразительное искусство). 

Раздел 6.1.Дворянская усадьба как центр культуры. 

Крупнейшие центры дворянской усадебной культуры края (Архангельское, 

Тургенево, Языково, Ундоры, Никольское-на-Черемшане и др.). Их значение в раз-

витии науки, культуры и экономики края, трагическая судьба в послеоктябрьское 

время. Вклад дворянских семей в развитие науки, культуры, общественной мысли, 

экономики России (Тургеневы, Ивашевы.Языковы, Аксаковы, Поливановы, Барата-

евы, Бекетовы, Бестужевы, Орловы-Давыдовы, Киндяковы, Дурасовы и др.) 

Раздел 6.2.Театр. 

Первые театры в крае, их организаторы (Н.А. Дурасов, Ермолов, Татищев и 

др.). Труппа Столыпина, её актёры (Касаткина, Репина, Новикова и др.). 

История Симбирского публичного театра. 

Любительские труппы. 

Н.Г. Цыганов – «виртуоз русской песни». Его песенное творчество («Что ка-

нарейка!», «Что это за сердце…» и др.). 

Ульяновский театр сегодня. 
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Раздел 6.3.Классицизм. 

М.И. Верёвкин и Г.Р. Державин в Симбирске. 

Элементы классицизма в комедии Верёвкина «Точь-в-точь» (произведение в 

20 веке не издавалось). История создания произведения. Тема – Пугачёвское восста-

ние и Симбирск. «Живые лица» симбирян в комедии. Сатира на жестокость и ску-

пость помещиков, взяточничество чиновников. Поговорки, пословицы, русские 

народные песни в комедии. 

Н.М. Карамзин. Лирика. Беллетристика (по выбору). 

Личность писателя. Три лика Карамзина: поэт, беллетрист, историк. Поэзия 

чувств: пейзажная, медитативная, любовная, философская лирика («Весенняя песнь 

меланхолика», «Волга», «К соловью», «Прости», «К самому себе», «Выздоровле-

ние» и др.). 

Сатирические образы в стихотворении «Гимн глупцам» и в эпиграммах. 

«Письма русского путешественника» как энциклопедия жизни западно-

европейских стран и одновременно «зеркало души» автора. 

«Бедная Лиза» - первая и самая талантливая русская сентиментальная повесть. 

Утверждение в ней общечеловеческих ценностей. 

Карамзин – родоначальник русской исторической прозы («Наталья, боярская 

дочь» и «Марфа-посадница»). 

«История государства Российского» - «…не только создание великого писате-

ля, но и подвиг честного человека» (А. Пушкин). 

Своеобразие «Истории…»: научный труд и одновременно художественное 

произведение, язык и стиль, образность, пафос патриота. 

Значение творчества Карамзина: «Карамзиным началась новая эпоха русской 

литературы» (В.Г. Белинский). 

Память о Карамзине в Симбирске-Ульяновске. 

А.Ф. Воейков. Стихотворение «Сатира к Сперанскому об истинном благород-

стве» 

Странички жизни Воейкова, его связь с Симбирском краем и симбирянами. 

Прославление «ревностного служения отечеству» и сатира на пороки «надутых 

древнею высокою породой» дворян в стихотворении «Сатира к Сперанскому…» 

И.И. Дмитриев. 

Личность Дмитриева как поэта «Екатеринина века». Мотивы его салонной ли-

рики («Стонет сизый голубочек…», «Ах, когда б я прежде знала…», «Всех цветоч-

ков боле…», «Путешествие», Мадригал», «Однажды дома я весь вечер проси-

дел…»). 

Дмитриев – баснописец («Муха», «Прохожий» и др.). Традиции и своеобразие 

в тематической и образной системе. 

А.И. Тургенев. Стихотворения: «Надежда кроткими лучами освещает…», «К 

Отечеству», «Элегия» и др. 

Личность поэта. Тургенев как продолжатель традиции гражданской поэзии 

русского просветительства 18 века и предшественник лирики декабристов. Настрое-

ния предромантизма в творчестве; философское осмысление связи человека с при-
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родой, внимание к внутренней душевной жизни, требование предельной искренно-

сти. 

Стихотворение «К Отечеству» как яркий образец гражданской лирики. Патри-

отический пафос в произведении. 

Раздел 6.4.Поэты пушкинской поры. 

Их связь с Симбирском и симбирянами. Основные мотивы творчества. (Чте-

ние и обсуждение по выбору учителя и учащихся стихотворений А.И. Одоевского, 

Д.Ю. Трилунного, А.С. Хомякова). 

Д.В. Давыдов. 

Личность поэта-героя. Давыдов и Пушкин. Симбирский период жизни поэта. 

Сатирическая направленность первых произведений («Орлица», «Турухтан и 

Тетерев», «Голова и Ноги», «Река и Зеркало»). 

«Гусарские» мотивы в лирике (стихотворения – по выбору). Образный поэти-

ческий строй произведений. Своеобразие слога (лёгкость, гибкость, бойкость, 

непринуждённость). 

Горькие раздумья автора в исторической элегии «Бородинское поле». 

Своеобразие жанра «Военных записок партизана Дениса Давыдова». Характе-

ры и обстоятельства. Патриотизм автора. 

Н.М. Языков. Стихотворения: «Из страны, страны далёкой…», «Пловец», 

«Элегия», «Землетрясение», «Петру Васильевичу Киреевскому», «Молитва», «К не-

нашим», «К Халату», стихотворения из цикла, посвящённого Тригорскому и др. – по 

выбору. 

Личность поэта. Дружба с Пушкиным. «Высокая вольность» ранних стихов, 

поэтическое «буйство», упоение жизнью и словом, стремление к предощущению 

будущего и поиски «блаженной страны», стремление к душевному простору. 

Послание как излюбленный жанр Языкова. Любовь к родной истории, ко все-

му русскому; размышления поэта о трудных путях духовного развития России, о 

непредсказуемости будущего. 

Путь поэта от лирической живописательной интимности к широкому истори-

ческому и философскому в поэзии. 

Теория литературы: послание как жанр. 

И.П. Мятлев. 

Личность поэта. Своеобразие лирических интонаций Мятлева: проникновен-

ность и исповедальность («Розы», «Плавающая ветка»), ностальгия («Бывало», 

«Русский снегш в Париже»), музыкальность, песенность («Фонарики»). 

Жанровое своеобразие произведения «Сенсации и замечания госпожи Курдю-

ковой». Приёмы создания характера. 

Н.П. Огарёв. 

Личность поэта и друга А.И. Герцена. «Социалистическая утопия» Огарева в 

Проломихе. 

Огарёв – наследник декабристской поэзии (стихотворения – по выбору). Их 

жанровое своеобразие: лирический монолог, близкий к элегии, медитации и посла-

ния. Широта диапазона лирики Огарёва: от переживаний лучших людей России, об-

речённых на страдания и внутренние сомнения вследствие разобщённости с наро-
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дом, до воспроизведения крестьянского быта, точных зарисовок внутреннего мира и 

окружения крепостных людей. 

А.И. Пальм. 

Личность писателя. Очерк творчества. Роман «Алексей Слободин» как уни-

кальное художественное свидетельство деятельности петрашевцев (обзор произве-

дения). 

Картины русской жизни в лирике Пальма (стихотворения: «Посвящение В. 

Бенедиктову», «Русская песня», «Русские картины», «Перед грозой», «Обоз», «О 

милая! Поверь, мои воспоминанья…» и др.). 

В.А. Соллогуб. 

Личность писателя. Очерк творчества. Облик маленького человека середины 

19 века в рассказе «Серёжа»: «новая порода романтических характеров,…которые – 

уже ни Онегин, ни граф Нулин…» (В. Белинский). 

Жанровое своеобразие произведения «Тарантас»: повесть + путешествие + пу-

тевой и физиологический очерк. Содержание и идея, художественные средства. 

Особенности писательского почерка Соллогуба: «его произведения согреты 

тёплым чувством любви и пронизаны благородством мыслей» (В. Белинский). 

Д.В. Григорович. 

Личность писателя. Очерк творчества. Натуральная школа. 

Григорович – родоначальник крестьянской темы и один из зачинателей жанра 

физиологического очерка в русской литературе. Художественная разработка темы 

крепостной деревни в повести «Антон-Горемыка». Образ маленького человека. Гу-

манистическое звучание повести. Приёмы создания характеров. Своеобразие худо-

жественного метода писателя.  

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     до-

стижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной ком-

петенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носите-

лями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые исполь-

зуют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литерату-

ра», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» 

и др. 

Предметное содержание речи 
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Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межлич-

ностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, ки-

нотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Канику-

лы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль ино-

странного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транс-

порт. 

Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружа-

ющей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географиче-

ское положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особен-

ности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

7 класс 

Раздел 1.  Музыка  
Лексика по теме "музыка" Прилагательные, выражающие мнение. Present Simple. 

Наречия и выражения частотности. Написание отзыва. Диалогическое высказыва-

ние 

Раздел 2. Праздники и торжества  
Лексика на тему "Праздники". Конструкция verb+noun. Present Continuous; Present 

Simple. Present Continuous для обозначения будущих договоренностей. Монологи-

ческое высказывание на тему "Праздники в странах изучаемого языка/ Праздники в 

России" 

Раздел 3. Место, где я живу  

Лексика на тему: "Дом", "Работа и рабочее место". There is/ there are с a/a, some, 

any. Much, many, a lot of. Рассказ "Мой дом". Сочинение "Дом моей мечты" 

Раздел 4. Кино и ТВ  
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Лексика на темы "ТВ-программы", "Жанры фильмов". Past Simple (утверждение, 

отрицание, вопросы, краткие ответы). Написание отзыва о фильме. Диалог "В ки-

но". 

Раздел 5. Явления природы  
Лексика по теме "Явления природы", наречия. Past Continuous (утверждение, отри-

цание, вопрос, краткие ответы) 

Past Simple/Past Continuous 

Обсуждение темы "Природные катаклизмы".  

Раздел 6. Игры  
Лексика на тему "Игры. Компьютер".  

 Степени сравнения прилагательных could/couldn't, should/shouldn/t 

Монологическое высказывание "Моя любимая игра" 

Раздел 7. Будущее  

Лексика по теме "История жизни",  

Монологическое высказывание "Моя жизнь. Мои планы". 

"Вторичная переработка: материалы и контейнеры".  

Употребление Future Simple. Придаточные условия (First Conditional) 

Раздел 8. Путешествия  
Лексика по теме "Виды транспорта", "Здоровье", "Первая помощь". Be going to, 

would like to/wouldn't like to, must/mustn't. Неопределенные местоимения. Лексика по 

теме "Личные проблемы", лексика для описания характера. Present Perfect, обзор 

всех времен английского языка 

Раздел 9. Ты хороший друг?  
Лексика по теме "Личные проблемы", лексика для описания характера. Present 

Perfect (утвердительная форма),  

обзор всех времен английского языка 

8 класс 

Раздел 1.  Interesting lives/ Жизнь интересных людей  

Лексика по т. "Качества личности". Простое настоящее и настоящее длительное. 

Наречия частотности. 

 Простое прошедшее (конструкции there was/there were). 

Раздел 2. Crime/ Преступный мир  
Лексика по т."Преступники и преступления". Аудирование "Преступление ве-

ка".Фразовые глаголы. Простое прошедшее и прошедшее длительное. "Свидетель-

ские показания" (чтения). 

Раздел 3. Money, money, money!/ Деньги, деньги, деньги  
Лексика по т. "Деньги". Степени сравнения прилагательных. Too/enough. 

some/any/much/many/a lot of. Диалогическое высказывание "В магазине". Проект 

"Преступления века" 

Раздел 4. Extreme!/ Экстремалы  
Лексика по т."Экстремальные виды спорта". Аудирование "Спорт в моей жизни". 

Прилагательные на -ed, -ing. Настоящее совершенное. Монологическое высказыва-

ние "Я и спорт" 

Раздел 5. New media/ СМИ сегодня  
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Лексика по т."Современные СМИ". Дебаты "Информационные источники прошлого 

и СМИ сегодня".  

Настоящее совершенное и простое прошедшее. Предлоги for/since/just. 

Раздел 6. Final Frontiers / Без границ  
Предлоги движения. Прилагательные. Will/might/be going to.  

Условное наклонение 1 типа. Путешествия. Проект "Wi-Fi в нашем городе". 

Раздел 7. Global citizens/ Современные проблемы человечества  

Лексика по т."Мировые проблемы". Глагол get. Условное наклонение 2 типа. Наре-

чия вероятности. Сочинеие-выражение своего мнения.  

Раздел 8. Rights and Responsibilities/ Права и обязанности   
Лексика по т. "Права и обязанности". Омонимы. Модальные глаголы. Отношения с 

родителями. Монологическое высказывание "Мои обязанности" 

Раздел 9. Body and soul/ Тело и душа  

Лексика по т."Внешность". Префиксы прилагательных. Активный и пассивный за-

логи. (Простое настоящее и прошедшее).  

Описание человека. Проект "Страны ЕС". 

9 класс 

Раздел 1.  Жертвы моды  
Лексика по т. "Одежда и аксессуары. Ткани. Принт". Относительные местоимения. 

Настоящее простое и настоящее длительное. Школьная форма. Аудирование "Мод-

ный показ". Диалогическое высказывание "В магазине". 

Раздел 2. Великие спасения  

Лексика по т."Факты и выдумки. Глагольные словосочетания". Простое прошедшее 

и прошедшее длительное.  

Чтение "Великие иллюзионисты. 

Раздел 3. На пересечении культур  

Язык жестов. Британский и американский английский. Настоящее совершенное, 

простое прошедшее, прошедшее совершенное. 

Проект "Мода через века". 

Раздел 4. Что дальше?  

Профессии. Сферы деятельности. Будущее время. Герундий и инфинитив. Диалоги-

ческое высказывание "На собеседовании".  

Написание официального письма. 

Раздел 5. Изменения в современном мире  

Лексика по т."Проблемы 21 века. ОС". Условное наклонение: 1,2,3 типы. Монологи-

ческое высказывание "Проблемы экологии и не только" 

 Написание эссе "за" и "против".  

Раздел 6. Способы самовыражения  

Лексика по т. "Изобразительное искусство". Пассивный залог. "Современное искус-

ство". Проект "Архитектура моего города". 

Раздел 7. Преодолевая трудности  

Лексика по т."Фобии. 5 чувств". Модальные глаголы. "Паралимпийцы". Написании 

биографии знаменитого человека. 

Раздел 8. Отношения  
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Лексика по т."Отношения". Косвенная речь. Диалогическое высказывание "Среди 

друзей". 

Написание электронного письма. 

Раздел 9. Этот прекрасный мир  

Лексика по т. "Описательные местоимения. Мои каникулы". Конструкция used to. 

Вопросы к подлежащему и дополнению. Времена английского глагола. Проект "Уи-

льям Шекспир.  Пьесы и театр." 

.  

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

7 класс 

Россия в XVI в.  

   Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и за-

рождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель во-

круг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные орга-

ны государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местниче-

ства. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Ре-

формы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика 

сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». 

Судебник 1550г. «Столав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. 

Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Эко-

номическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. 

Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной структуре российского 

общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над 

кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. 

Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским 

ханством. Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского цар-

ства. Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Тре-

тий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе 

европейских м\н отношений в XVI в. 

  Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах 

страны, в городах и сельской местности. Быт сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых. 

   Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пре-

сечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозван-

цы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпу-

нов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в раз-

витии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоро-

вича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил 

Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. Собор-

ное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 
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распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в 

Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. 

Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и 

Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством С. Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской 

политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в со-

став России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской им-

перией, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами 

Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы Поволжья 

и Сибири в XVI—XVII вв. Православие, ислам, буддизм, язычество в России в XVII 

в. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания.  Возникновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-

Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина 

мира русского человека в XVII в. Наш край в XVI—XVII вв. 

Итоговое повторение. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

            Введение. От Средневековья к Новому времени  
Понятие о Новом времени. Традиционное феодальное общество и его харак-

теристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуж-

дения умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы 

Нового времени. Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изме-

няло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную жизнь. 

ГЛАВА I. МИР В НАЧАЛЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕ-

СКИЕ ОТКРЫТИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ. РЕФОРМАЦИЯ.   

            Технические открытия и выход к Мировому океану 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветря-

ная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Гео-

графические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в метал-

лургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершен-

ствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили но-

вые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия 

_ лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 
Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путеше-
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ствие. Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых 

земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. 

В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географи-

ческих открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Рево-

люция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирово-

го рынка. Сближение индустриального и традиционного миров.                        

 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе 

Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютиз-

ма для социального, экономического, политического и культурного развития обще-

ства. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система госу-

дарственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. «Огра-

ничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые культа ко-

роля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая поли-

тика. Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV.        

 Дух предпринимательства преобразует экономику 
Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право мо-

нополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных бан-

ков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития ману-

фактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 

Рождение капитализма. 

            Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь 
Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего 

Нового времени Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - 

джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба гос-

ударства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Европей-

ское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, 

голод и войны Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого че-

ловека». Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в куль-

турной жизни общества.                                                                                

            Великие гуманисты Европы 
От раннего к высокому Возрождению. Образованность как ценность. Гумани-

сты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенство-

ванию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения.  

            Мир художественной культуры Возрождения 
Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования но-
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вого, человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса 

- гимн человеку Нового времени. Эпоха «титанов». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гумани-

стической культуры и вклад в её развитие  - Леонардо да Винчи, Микеланджело Бу-

онарроти, Рафаэль Санти. Своеобразие Высокого искусства Северного Возрожде-

ния: Питер Брейгель Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта 

Дюрера. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы.  

            Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 
Условия развития революции в естествознании. Действие принципа автори-

тетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов 

на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в ХУН в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Влияние научных открытий 

Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

            Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Кризис и нача-

ло раскола католической церкви. Реформация - борьба за переустройство церкви. 

Причины Реформации и широкого её распространения в Европе. Германия - родина 

Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. 95 тезисов 

против индульгенций. «Спасение верой» - суть учения Мартина Лютера. Крестьян-

ская война в Германии.  

           Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 
Географический охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение 

и церковь Жана Кальвина. Социальный эффект учения Кальвина. Борьба католиче-

ской церкви против еретичных учений. Контрреформация: её идеологи и воплотите-

ли. Орден иезуитов и его создатель. 

            Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитни-

ка веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в 

Англии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кро-

вавой. «Золотой век Елизаветы I» - укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией 

за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы 1. 

           Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 
Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между като-

ликами и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт 

короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье, ришелье как идеолог и создатель 

системы абсолютизма во Франции. 

 ГЛАВА II. ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. МЕЖДУНАРОД-

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
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           Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики. 

«Жемчужина в короне Габсбургов». Особенности развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и 

морские гёзы. Утрехтская уния.  

           Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и образ 

жизни. Личное правление короля Карла 1 Стюарта. Противостояние короля и пар-

ламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская война короля 

с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание армии «нового 

образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее нарастание проти-

востояния: казнь короля. Англия - республика. 

            Путь к парламентской монархии 
Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Разгон Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор 

Английской республики. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Билль о правах. Акт о престолонаследии. Преобразование Англии в Со-

единённое королевство, или Великобританию. Складывание двухпартийной поли-

тической системы: тори и виги. Англия - владычица морей.  

            Международные отношения в XVI-XVIII вв. 
Причины международных конфликтов в Европе в XVI - ХVIII вв. Соперничество 

между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая общеевро-

пейская война. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская 

война - Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Вой-

на за испанское наследство. 

  Традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской 

колонизации. 
        Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Деревенская община и 

её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Религии 

Востока - путь самосовершенствования. Разрушение традиционности восточных 

обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. 

Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. Рели-

гии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

8 класс 

Тема 1. Рождение нового мира.  

На пути к индустриальной эре.  

            «Европейское чудо». Аграрная революция в Англии. Складывание новых от-

ношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства 

в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 

Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение ма-

шинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 
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Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабрич-

ного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капитали-

стического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм).  

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Цен-

ности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о 

цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения вла-

стей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об обще-

ственно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: кон-

цепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе пре-

образований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей про-

светителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. 

Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистиче-

ские ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искус-

ство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: 

Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, 

В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секу-

ляризация культуры. 

Тема 2. Европейские страны в XVIII в.   
            Англия на пути к индустриализации. Франция при Старом порядке. Герман-

ские земли в XVIII веке. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. 

Тема 3. Эпоха революций. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Создание США. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской 

нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в коло-

ниях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Фран-

клин - великий наставник «юного капитализма». 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Ва-

шингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 

людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция 
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США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политиче-

ская система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы 

и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение 

образования Соединённых Штатов Америки. 

 Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демогра-

фические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирова-

ния французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Француз-

ская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик 

XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало ре-

волюции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. 

Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная 

гвардия. Деятельность Учредительного собрания.  

 Великая французская революция.  
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражда-

нина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свер-

жение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа 

при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоз-

зрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нрав-

ственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мяте-

жи. Якобинская диктатура. 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «яко-

бинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причи-

ны падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Гене-

рал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 

переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой фран-

цузской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о ее 

характере и итогах. 

Европа в годы Французской революции. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государ-

ства. Религии Востока - путь самосовершенствования. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в 

Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад им-

перии Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии 

за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
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  Итоговое повторение. Мир в эпоху Нового времени. Итоги и уроки Нового вре-

мени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

      Введение.  

      Россия в эпоху преобразований Петра І. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пере-

довых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделе-

ния труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) рефор-

мы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учрежде-

ние Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Раз-

витие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий 

империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в 

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России импе-

рией. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культура и 

нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Развитие техники. Строи-

тельство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное 

искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение петровских преобра-

зований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модерниза-

ции. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в по-

литике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховни-
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ки». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 

гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворян-

ства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении кре-

стьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского 

управления. Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие 

России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—

1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Рус-

ско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя при Екатерине II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль 

в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екате-

рины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного про-

изводства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринима-

тельские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, По-

волжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправ-

ление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Повол-

жья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Амери-

ки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий про-

ект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Лит-

вы. Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с ази-

атскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Рос-

сия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России ре-

волюционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление 

её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка 

на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для со-

ставления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 
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Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императо-

ра Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования 

и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московско-

го университета и Российской академии художеств. Смольный институт благород-

ных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. 

Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Станов-

ление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в 

технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Рос-

сийской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 

быта. Общественные настроения. Наш край в XVІІІ веке. 

9 класс 

История России  

     Россия в первой четверти XIX в.  

  Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на ру-

беже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономиче-

ский строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политиче-

ских реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного про-

свещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования 

начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и 

направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-

французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, 

основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов 

России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Раз-

витие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социаль-

ный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. 

Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значе-

ние. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской 

империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Рос-

сия — великая мировая держава. 

   Россия во второй четверти XIX в.  

  Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления.  Формирование индустриального 

общества, динамика 
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промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало 

и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 

развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворо-

та. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 

политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с ка-

толиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика 

панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская 

война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отно-

шений. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных науч-

ных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспеди-

ции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

  Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, класси-

цизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение куль-

тур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной 

жизни сословий. 

    Россия в эпоху Великих реформ. 

  Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, 

виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и ос-

новные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, истори-

ческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производ-

ства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строитель-

ство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриа-

лизации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание 

социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало соци-

альной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Су-

дебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное 

и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе 

и колониальная экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост националь-

ных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального ро-

ста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восста-

ние 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финлян-

дии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Евро-
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пейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная полити-

ка. Отношения с США, продажа Аляски. Подъём российской демократической 

культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естественные и обще- ственные науки. Успехи фундаменталь-

ных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 

наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Ре-

волюционно-демократическая литература. 

      Россия в 1880-1890е гг.  

  Император Александр III и основные направления его внутренней политики. По-

пытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиле-

ние борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и пе-

чати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение ос-

новных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины 

в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народниче-

ство и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная по-

литика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотноше-

ние политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней по-

литики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции.  

     Россия в начале ХХ в.  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравно-

мерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борь-

бы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Соци-

альный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и населе-

ние Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX 

в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необхо-

димость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах 

власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональ-

ная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. 

Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 

российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 

капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной 

структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, по-

пытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпо-

сылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этно-

культурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие полити-

ческих форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Фин-

ляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в импер-

ском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кав-

казские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская право-

славная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри право-
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славия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное по-

ложение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Меж-

дународная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского прави-

тельства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Ре-

волюция 1905—1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и про-

блема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 

1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монар-

хии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значе-

ние. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. Национальная политика вла-

стей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России 

в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Духовное состояние 

российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской куль-

туры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская филосо-

фия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искус-

ство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культу-

ра в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественно-

го кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и де-

ревне в начале ХХ в. 

Наш край в  XIX—начале XX века. 

    Итоговое повторение.  

История нового времени. 

                          ГЛАВА I. Начало индустриальной эпохи.  

Экономическое развитие. Черты традиционного общества. Основное содержание 

процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порож-

денные модернизацией. 

Меняющееся общество. Основные технические изобретения и научные открытия. 

Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строитель-

ство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 

из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистическо-

го капитализма. 

Век демократизации. Человек в изменившемся мире: материальная культура и по-

вседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустри-

альной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и но-

вая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Но-

вые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных иска-

ний. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значе-

ние. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в 
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зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в жи-

вописи и музыке. 

Великие идеологии. Причины появления главных идейно-политических течений 

XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социа-

лизма. История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопи-

стов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные тече-

ния в социалистическом лагере. 

ГЛАВА  ІІ. Страны Европы и США в 1 половине XIX века. 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. Причины ослабления империи Наполео-

на Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация 

Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Ан-

глии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – круп-

нейшая колониальная держава. 

Франция в первой половине XIX в. Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия 

Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабо-

чих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. 

Объединение Италии. Экономическое и политическое развитие Италии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Италии. Ход революции. Сар-

динское королевство – центр объединения Италии. Объединение Италии. Два пути 

объединения. 

Германия: на пути к единству. Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое 

и политическое развитие Германии в первой половине XIX в. Причины и цели рево-

люции 1848г. в Германии. Ход революции. Пруссия – центр объединения Германии. 

Объединение Германии.  

Монархия Габсбургов и Балканы в 1 половине XІX в. Характеристика Австрий-

ской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политиче-

ское и экономическое  развитие  Балкан. 

США до середины XІX в. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и 

Югом. 

ГЛАВА ІІІ Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Чер-

ты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине 

XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модерни-

зации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. 
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Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попыт-

ка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины пораже-

ния реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение тра-

диционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Ла-

тинской Америки в XIX в. 

ГЛАВА IV. Страны Европы и США во 2 пол. XIX – начале XIX в. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. Эконо-

мическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Вели-

кобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и 

создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Вторая империя и Третья республика. Вторая империя. Причины, ход, 

результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. 

Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. 

Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. Особенности экономи-

ческого развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политическо-

го развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппара-

та. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «но-

вого курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Характеристика Ав-

стрийской империи во второй половине XIX в. Политическое и экономическое  раз-

витие  Австро-Венгрии. Балканские войны. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Экономическое раз-

витие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. 

Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления меж-

дународной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой обще-

ственности против распространения военной угрозы. 

2.2.2.8. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в си-

стеме общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоз-

зренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ россий-
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ской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о чело-

веке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе много-

гранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономи-

ка, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, ак-

центируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию 

у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лич-

ности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способ-

ности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично разви-

вающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

7 класс 

Введение.  

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.   

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуа-

лы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового стату-

са несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и право-

порядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важ-

ность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Обще-

обязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 
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   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государствен-

ной власти и граждан. 

 

Тема 2. Человек в экономических отношениях.  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основ-

ные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработ-

ная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выруч-

ка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фер-

мерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы предприниматель-

ства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Ре-

клама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номи-

нальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбе-

режения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в до-

машнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая си-

стема, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, налого-

вая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Есте-

ственное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и поч-

вы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установлен-

ные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государ-

ственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

8 класс 

Введение. Введение в предмет. 

 Тема 1. Личность и общество. 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориен-

тиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их 
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формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основ-

ные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. Мораль.  Основные 

ценности и нормы морали.  Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло - главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный  и  

долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. 

Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Крити-

ческий анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из 

форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни совре-

менного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. От-

ношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодей-

ствие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоня-

ющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-

бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основ-

ные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производ-

ство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые фор-

мы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в эко-

номике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Пере-

распределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражда-

нам. Экономические основы защиты прав потребителя. 



420 

Программа - 03 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Междуна-

родная торговля. Обменные курсы валют.  

9 класс 

Введение.                        

Глава 1. Политика. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы госу-

дарства: формы правления, территориально-государственное устройство. Внутрен-

ние и внешние функции государства. 

 Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократи-

ческие ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество 

и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и пра-

вового государства в РФ. Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты вы-

боров в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политиче-

ские партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на полити-

ческие настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

  

         Глава 2: Право.      
       Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты 

права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нор-

мативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодатель-

ства.  Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотноше-

ний. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспо-

собности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответствен-

ности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанно-

стей. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Россий-

ской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Рос-

сийской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Россий-

ской Федерации.   
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Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. 

Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрис-

дикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина 

в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-

правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы 

личности в современном обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека  и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

        Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридиче-

ские лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоот-

ношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право соб-

ственности на землю.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права по-

требителей. Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обя-

занности родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образо-

вание. Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего про-

фессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолет-

них. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Ви-

ды административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответствен-

ности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного 

наказания. Виды наказаний. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

  Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

2.2.2.9. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формиро-

вание картографической грамотности, навыков применения географических знаний 

в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к услови-

ям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позво-

ляет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать по-

лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - 

научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, не-
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обходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и обществен-

ных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего обра-

зования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных террито-

рий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает те-

мы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссо-

единение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать по-

лученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математи-

ка», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

7 класс 

Введение . 

Какую географию изучают в 7 классе. Источники географической информа-

ции их разнообразие. Географическая карта – особый источник географических зна-

ний. Многообразие географических карт. Способы картографического изображения. 

Составления перечня географической информации. Группировка карт учебника и 

атласа по разным признакам. Географические описания комплексные характеристи-

ки. 

Практическая работа  «Группировка карт учебника и атласа по признакам». 

Раздел «Современный облик планеты Земля. 

Тема «Геологическая история Земли» Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки 

Старого и Нового света. Понятие «географическое положение»; его влияние на 

формирование природы территории. Особенности географического положения каж-

дого материка и океана. Определение географического положения материка, моря, 

своей местности. 

Тема «Географическая среда и человек» 

Понятия «географическая оболочка» и «географическая среда». Основные 

свойства географической оболочки и ее закономерности. Пространственная неодно-

родность и ее причины. Разнообразие природы Земли. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Составление списка приме-

ров различных территориальных комплексов. Пограничные области суши и океана – 

особые природные комплексы. Зональные и  азональные природные комплексы су-

ши и океан. Понятие «природная зона». Смена природных комплексов на равнинах 

суши, в горах и в океане. Выявление по картам географической зональности приро-

ды на Земле. Составление характеристики природной зоны своей местности и ее из-

менений под влиянием деятельности людей. Понятия «широтная зональность» и 
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«вертикальная поясность» на суше и в океане. Человечество – часть географической 

оболочки. Изменения географической оболочки под воздействием деятельности че-

ловека. 

Практическая работа «Определять географическое положение материков, 

океанов, частей света». 

Практическая работа «Характеристика природной зоны своей местности и 

ее изменений под виянием хозяйственной деятельности людей на основе карт при-

родной зональности». 

Раздел «Население Земли. 

Территории наиболее древнего освоения. Численность населения Земли. Из-

менение численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Прогнозы изменения численности населения Земли. 

Анализ графика изменения численности населения во времени, определение изме-

нений в темпах роста населения мира. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смерт-

ность, естественный прирост населения, их качественные различия и географиче-

ские особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст 

населения стран и продолжительность жизни. Решение задач на вычисление рожда-

емости, смертности, естественного прироста населения. Показатель плотности насе-

ления. Среднемировая плотность населения. Карта плотности населения Земли. Не-

равномерность размещения населения мира; главные области расселения. Опреде-

ление по карте плотности населения наиболее и наименее заселенные территории 

суши. Факторы, влияющие на размещение населения по материкам, климатическим 

областям, природным зонам, по удаленности от океанов. Объяснение причин, влия-

ющих на плотность населения. 

Понятие «этнос». Языковые семьи. География народов и языков. Крупнейшие 

этносы. Малые народы. Карта народов мира. Миграции этносов. Моделирование на 

контурной карте размещения крупнейших этносов и малых народов, а также путей 

исторических и современных миграций. Мировые и национальные религии, их гео-

графия. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности чело-

века, его взаимодействия с окружающей средой. Культурно-исторические регионы 

мира. Памятники всемирного культурного наследия. Многообразие стран, их основ-

ные типы. Хозяйственная деятельность людей. Понятие о  современном хозяйстве, 

его составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. По-

каз на карте крупнейших стран мира и определение по карте основных видов хозяй-

ственной деятельности. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль горо-

дов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 

Крупные города. Городские агломерации. Определение и показ на карте самых 

больших городов мира, деятельности людей в этих странах. 

Практическая работа №1 «Решение задач на вычисление рождаемости, 

смертности, естественного прироста населения». 

Практическая работа «Определение и сравнение различий численности, 

плотности и динамики населения отдельных материков и стран мира». 
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Практическая работа №2 «Моделирование: на к/к размещение крупнейших 

этносов и малых народов. Пути расселения индоевропейских народов». 

Раздел «Главные особенности природы Земли» 

Тема «Рельеф Земли». 

Типы земной коры. Литосфера, ее соотношение с земной корой. Планетарные 

формы рельефа. Плиты литосферы, их движение и взаимодействие. Срединно-

океанические хребты: местоположение, размеры, происхождение. Ложе океанов. 

Переходные зоны между материками и океанами: континентальный шельф, склон. 

Сложные переходные зоны окраин Тихого океана. Глубоководные желоба, причины 

их формирования. Платформы и складчатые пояса. Карта строения земной коры. 

Чтение карты строения земной коры, космических и аэрофотоснимков с целью 

установления связи между строением земной коры и размещением крупнейших и 

крупных форм рельефа. Сейсмические пояса Земли. Практическое значение знаний 

о строении и развитии литосферы. Выявление закономерностей распространения 

землетрясений и вулканизма на Земле. Равнины и горы материков, закономерности 

их размещения в зависимости от строения литосферы. Общие черты в строении ре-

льефа «южных» и «северных» материков. Сравнение рельефа двух материков с вы-

явлением причин сходства и различий. Изменение рельефа под влиянием внутрен-

них и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате хозяйственной дея-

тельности, антропогенные формы рельефа. Закономерности размещения на матери-

ках месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка. Различия в рельефе и минеральных ресурсах отдельных материков. Природ-

ные памятники литосферы материков. 

Практическая работа «Чтение карт, космических и аэрофотоснимков мате-

риков». 

Практическая работа «Сравнение форм рельефа Евразии и Африки. Опреде-

ление сходств и различий». 

Практическая работа № 3 «Сопоставлять физическую карту с картой строе-

ния земной коры в целях выявления закономерностей отражения в рельефе особен-

ностей строения земной коры». 

Тема «Климаты Земли». 

Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного давления 

и осадков на материках. Неравномерность их распространения на земной поверхно-

сти, влияние на жизнь и деятельность человека. Климатообразующие факторы. Объ-

яснение роли каждой группы климатообразующих факторов в формировании кли-

матов Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Зависи-

мость свойств от особенностей земной поверхности районов формирования. Состав-

ление характеристики основных типов воздушных масс. Причины перемещения 

воздушных масс. Крупные постоянные ветры тропосферы. Климат, его основные 

показатели. Климатические карты. Изотермы. Чтение климатических карт для ха-

рактеристики климата территории и оценивание климатических условий для жизни 

человека. Анализ климатических диаграмм. Климатические пояса и области; зако-

номерности их размещения. Особенности климатов «южных» и «северных» матери-

ков. Влияние климатических условий на размещение населения. Адаптация челове-
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ка к климатическим особенностям территории, средства защиты от неблагоприят-

ных воздействий. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Оценивание климата какого-либо материка для жизни населения. 

Практическая работа №4 «Чтение климатических карт для характеристики 

климата отдельных территорий и оценивание его для жизни человека». 

Практическая работа «Анализ климатических диаграмм». 

Практическая работа «Оценивать климатические условия какого-либо мате-

рика для жизни населения». 

Тема «Вода на Земле». 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. Причины 

поверхностных течений, их значение для природы Земли. Роль Океана в формиро-

вании  климатов Земли, в хозяйственной деятельности людей. Выявление зонально-

сти в распределении водных масс, температуры и солёности вод Мирового океана. 

Воды суши. Общая характеристика внутренних вод континентов, зависимость их от 

рельефа и климата. Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и 

различия вод материков. Описание по карте территорий с густой речной сетью, рай-

онов распространения ледников, озер, болот. География «речных цивилизаций». 

Водные ресурсы материков, их размещение и качество. Сравнение и оценивание 

обеспеченности материков внутренними водами. 

Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности, рациональное ис-

пользование вод. Природные памятники гидросферы. Обсуждение проблемы рацио-

нального использования водных ресурсов. 

Практическая работа  «Составлять характеристику зональных типов рек». 

Тема «Природные зоны». 

Проявление закона географической зональности в размещении живых орга-

низмов на Земле. Зональные типы почв материков. Понятие «природная зона». Осо-

бенности растительности, почв и животного мира основных природных зон матери-

ков. Составление характеристики одной из природных зон с установлением связей 

между компонентами зоны. Сравнение лесных зон в пределах северных материков. 

Своеобразие  органического мира каждого материка. Культурные растения и до-

машние животные. Сохранение  человеком растительного и животного мира Земли. 

Выявление по картам антропогенных изменений природы зон. Наиболее благопри-

ятные для жизни человека природные зоны. 

Практическая работа  «Составлять краткую характеристику одной из зон с 

раскрытием связей между природными компонентами зоны». 

Тема «Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океа-

ны». 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности приро-

ды и населения «северных» материков. Определение сходства и различий в геогра-

фическом положении  групп материков, а также в рельефе, климате и других компо-

нентах природы. Установление  природных богатств материков и составление их 

оценки. Океаны число океанов на Земле. Географическое положение каждого из 

океанов. Особенности природы океанов. Проявление  зональности, природные поя-

са. Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное ис-
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пользование. Морской транспорт, порты и каналы. Источники загрязнения вод оке-

анов. Экологические проблемы и пути их решения. Моделирование  на контурной 

карте транспортной, промысловой, сырьевой, рекреационной и других функций оке-

ана. 

Практическая работа «Определять сходство и различие в географическом 

положении материков, в рельефе, климате и других компонентов». 

Практическая работа «Моделировать на контурной карте транспортную, 

промысловую, сырьевую, рекреационную и другие функции одного из океанов». 

Раздел «Материки и страны» 

Тема «Африка»  
Определение географического положения материка и его влияния на природу. 

Особенности природы материка. Составление характеристики компонентов приро-

ды Африки. Составление характеристики населения материка (численность, плот-

ность, этнический состав). Политическая карта материка и ее изменения во времени. 

Группировка стран Африки по различным признакам. Деление континента на круп-

ные природно-хозяйственные комплексные и историко-культурные регионы. Стра-

ны Северной Африки, Египет и Алжир. Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия и Конго (Киншаса). Составление образного описания и характеристики од-

ной из стран материка. Страны Восточной Африки. Эфиопия и Замбия. Установле-

ние отличий природы стран Восточной Африки от природы стран других регионов 

материка. Страны Южной Африки. ЮАР и Мадагаскар. Определение по картам ос-

новных видов хозяйственной деятельности населения стран одного из регионов Аф-

рики. 

Практическая работа «Составлять по картам и тексту учебника характери-

стику Нигерии и какой-либо другой страны». 

Практическая работа№5 «Составлять комплексную характеристику Эфио-

пии». 

Практическая работа №6 «Составлять комплексную характеристику ЮАР» 

Тема «Австралия и Океания» 

Особенности природы материка. Причины особенностей компонентов приро-

ды материка. Оценивание природных богатств Австралии. Население. Сравнение 

природы и населения Австралии и Африки. Выявление причин изменений природы 

Австралии. Составление сравнительной характеристики природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии. Австралия – страна-материк. 

Океания. Состав региона. Природа и люди Австралийский Союз (Австралия). 

Практическая работа «Составлять характеристику природы, населения и его 

хозяйственной деятельности двух регионов Австралии по выбору». 

Тема «Южная Америка» 

Особенности природы материка. Объяснение причин особенностей природ-

ных компонентов материка. Сравнение природы Южной Америки с природой Аф-

рики и Австралии. Оценивание природных богатств материка. Население континен-

та. Составление характеристики населения, особенностей его материальной и ду-

ховной культуры. Историко-культурный регион Латинская Америка. Политическая 

карта Южной Америки. Группировка стран по различным признакам. Страны Во-
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стока материка. Бразилия. Аргентина. Страны Анд. Венесуэла. Перу. Чили. Состав-

ление комплексной характеристики одной из стран континента. 

Практическая работа «Составлять географический образ Перу, Чили и Вене-

суэлы». 

Практическая работа №7 «Сравнивать природу Южной Америки с природой 

Африки и Австралии». 

Практическая работа №8 «Составлять характеристику природы и природ-

ных богатств Аргентины». 

Тема «Антарктида» 

Особенности природы Антарктиды. Обеспечение причин особенностей при-

роды материка. Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. 

Влияние Антарктики на природу Земли. Особенности освоения человеком «Южно-

го» океана. Достижения географической науки в изучении южной полярной области 

планеты. Определение целей изучения южной полярной области Земли и составле-

ние проекта использования природных богатств материка в будущем. 

Практическая работа «Определять цели изучения южной полярной области 

Земли. Составление проекта использования ее природных богатств в будущем». 

Тема «Северная Америка» 

Влияние географического положения на природу материка. Особенности при-

роды материка. Определение закономерностей размещения на материке основных 

природных богатств. Население. Выявление и объяснение специфики этнического 

состава населения Канады, США и Мексики. Историко-культурная область Север-

ной (Англосаксонской) Америки. Канада. Соединенные Штаты Америки. Страны 

Средней Америки. Мексика. Куба. Составление характеристики хозяйственной дея-

тельности одной из стран. Показ на карте больших городов стран континента, раз-

личие их по географическому положению и функциям. 

Тема «Евразия» 

Оценивания влияния географического положения на природу материка. Осо-

бенности природы Евразии. Население материка. Составление «каталога» народов 

Евразии по языковым группам. Историко-культурные регионы материка: Европей-

ская культурная область. Индийская, Китайская, или Восточно-Азиатская, Индоки-

тайская, Российско-евроазиатский регион. Страны Северной Европы: Исландия, 

Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Описание видов хозяйственной деятельности 

народов стран Северной Европы, связанных с работой в океане. Страны западной 

Европы: Великобритания, Германия, Франция. Сравнение природы, природных бо-

гатств стран Западной Европы; установление по карте размещения отраслей хозяй-

ства по территории стран. Страны Восточной Европы: Польша, Белоруссия, Украи-

на, Молдавия, дунайские страны. Сравнение и оценивание географического поло-

жения стран Восточной Европы. 

Страны Южной Европы: Италия. Объяснение по картам особенностей приро-

ды стран Южной Европы. Показ по карте больших городов стран Европы, опреде-

ление их функций. Страны Юго-Западной Азии. Турция, Грузия, Азербайджан, Ар-

мения. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 



428 

Программа - 03 

Страны Южной Азии. Индия. Составление по картам и тексту учебника ком-

плексной характеристики Индии. Страны Центральной и Восточной Азии. Казах-

стан и страны Средней Азии. Монголия. Китай. Моделирование на контурной карте 

основных видов хозяйственной деятельности населения и крупных городов Китая. 

Япония. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Составление комплексной характе-

ристики одной из стран Юго-Восточной Азии. 

Практическая работа «Составлять географический образ Израиля, Ирана и 

одной из арабских стран». 

Практическая работа «Моделировать на контурной карте размещения при-

родных богатств Индии». 

Раздел «Природа Земли и человек»  

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природа – основа жизни 

людей. Объяснение причин. 

Природные условия и изменений характера взаимодействия человека и приро-

ды во времени ресурсы. Виды природных ресурсов. Описание видов природных ре-

сурсов по происхождению и принадлежности к какому-либо компоненту природы. 

Моделирование на контурной карте основных видов природных богатств материков 

и океанов. Взаимодействие природы и человека в прошлом и настоящем на конти-

нентах, в океанах, отдельных странах. Рациональное и нерациональное природо-

пользование. Составление таблицы с примерами рационального и нерационального 

природопользования на материках и в странах мира. Изменение природы в плане-

тарном, региональном и локальном масштабах. Источники загрязнения окружающей 

среды. Составление описания местности, в которой школьник провел летние кани-

кулы, выявление ее геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения ка-

чества окружающей среды, а также памятников природы и культуры. Сохранение 

качества окружающей среды. Проблема устойчивого развития природной среды. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании и охране природы 

Земли. 

Роль географической науки в рациональном использовании природы. Методы 

географической науки: наблюдения, описательные и сравнительные методы. Карто-

графический метод. Статистический, исторический и полевой методы. Аэрокосми-

ческие и другие дистанционные методы. Применение новейших методов исследова-

ния. Изучение природы на Земле. 

Практическая работа №9 «Моделирование на карте основных видов при-

родных богатств материков и океанов». 

8 класс 

Географическое положение России 

Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и положи-

тельные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, хо-

зяйство и жизнь населения. 

Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и террито-

риальные, воздушное пространство и недра; континентальный шельф и экономиче-

ская зона). Территориальные пространства России как важнейший стратегический 
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ресурс страны. Виды государственных границ России. Особенности сухопутных и 

морских границ. Административно-территориальное устройство РФ. 

Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История населения, освоения и исследования территории России 

Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. Военные и 

торговые походы славян в 9-11вв. Русские княжества 12-13вв., путешествия и от-

крытия новгородцев. Московское государство в 14-16вв.: дальнейшее освоение Ев-

ропейского Севера, монастырская колонизация. Географические открытия и освое-

ние Сибири в 17в. Присоединение и освоение западных и южных территорий в 18в. 

Географические открытия 18в. Присоединение земель и географические открытия 

19в. Освоение Арктики. Территориальные изменения в 20в. Современные географи-

ческие исследования. Методы получения, обработки, передачи и представления гео-

графической информации. 

Природа России 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы 

 Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования 

её территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. Основные тек-

тонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и горы. Зависи-

мости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых от строе-

ния земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Развитие форм рельефа под влиянием внутренних 

и внешних процессов. Современные рельефообразующие природные и техногенные 

процессы. Опасные природные явления в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Изменение рельефа человеком 

Климат и агроклиматические ресурсы 

Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и ради-

ационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные 

фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с помощью аэро-

космических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. Зако-

номерности распределения тепла и влаги на территории России. Коэффициент 

увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклима-

тические пояса и типы климатов, их характеристика. Агроклиматические ресурсы 

страны. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Меры охраны атмосферного воздуха и загрязнения. Влияние климата на хозяй-

ственную деятельность и здоровье людей. Способы адаптации человека к разнооб-

разным климатическим условиям (особенности быта, жилищ, питания, одежды, спо-

собов передвижения). Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Внутренние воды и водные ресурсы 

Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении тер-

ритории и развитии хозяйства России. Главные речные системы, водоразделы, бас-

сейны. Распределение рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни рек. 

Важнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Много-

летняя мерзлота. Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на тер-
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ритории страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов страны. 

Стихийные явления, связанные с водами. 

Растительный и животный мир, биологические ресурсы 

Растительный покров России, карта растительности. Животный мир. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и живот-

ного мира. 

Почва и почвенные ресурсы 

Почва как особое природное образование. Плодородие- важнейшее свойство почвы. 

Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения почв на 

территории страны. Карта почв России. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в процессе хозяйственного использования. Меры по сохранение плодородия 

почв, мелиорация. 

Природные различия на территории России 

Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как результат 

длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и азональные 

ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, антропо-

генные изменения ПТК на территории страны. 

Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные при-

родные районы. Проявления широтной зональности и высотной поясности на терри-

тории России. Роль В.В. Докучаева и Л.С Берга в создании учения о природных зо-

нах. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность её компонентов. Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр, 

лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь субтропиков. При-

родные ресурсы зон, пути их рационального использования. Хозяйственная деталь-

ность человека и экологические проблемы в каждой из природных зон. Аквальные 

природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные различия морей. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного насе-

ления на территории России. 

Население России 

Человеческий потенциал – главное богатство страны 

Численность населения России, её динамика. Естественный прирост и факторы, 

влияющие на его изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографиче-

ские проблемы в России. 

Народы России 

Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-исторические осо-

бенности народов Россию Разнообразие религиозного состава населения и геогра-

фия основных религий на территории страны. Межнациональные проблемы и их 

география. 

Особенности урбанизации в России 

Крупнейшие города и городские агломерации, их типы, роль в жизни страны.  Со-

циально-экономические и экологические проблемы в крупных городах. Географиче-

ские особенности расселения сельского населения. Влияние природных условий на 

типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых городов и 

сёл. 
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Причины, типы, и направления миграций населения на территории России 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природ-

ных условий современных миграций на географические особенности современного 

размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера. 

Трудовые ресурсы 
Роль экономически активного населения в развитии и размещение хозяйства. Не-

равномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных территорий страны. 

Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах хозяйства. Про-

блема занятости населения и пути её решения. 

Природный фактор в развитии Росси 

Влияние природной среды на развитие общества 
Непосредственное и посредственное влияние природных условий на жизнь и дея-

тельность человека. Виды адаптации человека к окружающей среде. 

Природные ресурсы, их классификации 

Основные типы природопользования. Рациональное природопользование и воспро-

изводство природных ресурсов. Обеспеченность России природными ресурсами. 

Природно-ресурсный потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для 

развития экономики. Особенности в размещении и потреблении разных видов при-

родных ресурсов на территории страны. Важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. Основные ресурсные базы страны, проблемы и перспективы 

использования природно-ресурсного потенциала России.  

  Природные регионы России – Ульяновская область 
Особенности географического положения, климат, особенности природы. Экологи-

ческие проблемы. Население. 

9 класс 

Раздел «Хозяйство России» 

Тема «Общая характеристика хозяйства России» 
Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», 

«отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства 

России. Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс». 

Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура 

хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России.  

Исторические особенности формирования хозяйства России. Проблемы экономиче-

ского развития России. Место и роль хозяйства России в современной мировой эко-

номике. 

Раздел «География отраслей и межотраслевых комплексов» 

Тема «Топливно-энергетический комплекс» 
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотрас-

левыми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы. Размещение основных 

топливных баз и районов потребления энергии. Понятие «топливно-энергетический 

баланс». 

Нефтяная промышленность. Газовая промышленность. Основные районы добычи 

нефти и газа. Системы трубопроводов. 
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Угольная промышленность. Способы добычи и качество угля. Хозяйственная оцен-

ка главных угольных бассейнов. Социальные и экологические проблемы угледобы-

вающих регионов. Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭКи проблемы 

окружающей среды. 

Тема «Металлургический комплекс» 
Конструкционные материалы. Состав, место и значение комплекса в хозяйстве 

страны, связь с другими межотраслевыми комплексами. Основные факторы разме-

щения предприятий и главные металлургические базы страны. Чёрная металлургия. 

Традиционная и новая технологии получения проката. Типы предприятий чёрной 

металлургии и факторы их размещения. География чёрной металлургии России. 

Цветная металлургия: отраслевой состав и значение отрасли. Факторы размещения 

предприятий. Основные черты географии металлургии лёгких и тяжёлых цветных 

металлов на территории страны. Проблемы и перспективы развития комплекса. Ме-

таллургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Тема «Химико-лесной комплекс» 
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотрас-

левыми комплексами. Главные факторы размещения предприятий химико-лесного 

комплекса. Роль химической промышленности в составе комплекса, отраслевой со-

став и основные факторы размещения. 

Лесная промышленность: география лесных ресурсов, отраслевой состав, факторы 

размещения предприятий. Лесопромышленные комплексы. 

География химико-лесного комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и окружа-

ющая среда. 

Тема «Машиностроительный комплекс» 

Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотрас-

левыми комплексами. Особенности технологического процесса. Факторы и особен-

ности размещения предприятий машиностроительного комплекса. 

География науко-, трудо- и металлоёмких отраслей. Основные районы и центры на 

территории России. Особенности размещения предприятий основных отраслей обо-

ронно-промышленного комплекса. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и 

окружающая среда. 

Тема «Агропромышленный комплекс» 
Состав, место и значение комплекса в хозяйстве страны, связь с другими межотрас-

левыми комплексами. Факторы размещения и типы предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и при-

городная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

животноводства и земледелия.  

Пищевая и лёгкая промышленность: отраслевой состав, основные районы и центры 

размещения. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. АПК и окружающая среда. 

Тема «Инфраструктурный комплекс» 
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Состав, место и значение инфраструктурного комплекса в хозяйстве страны, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Особенности разных видов транспорта. 

Понятие «транспортная система». Важнейшие транспортные магистрали и узлы на 

территории страны. Показатели работы транспорта. Понятия «грузооборот», «пас-

сажирооборот». Влияние транспорта на размещение населения и хозяйства России. 

География сухопутного, водного и других видов транспорта. 

Виды связи, их значение в современном хозяйстве страны, размещение. 

Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение в хозяйстве, диспропор-

ции в размещении, перспективы развития. 

Проблемы и перспективы развития инфраструктурного комплекса. Влияние ком-

плекса на окружающую среду. 

Тема «Экологический потенциал России» 
Окружающая среда. Источники загрязнения окружающей среды и экологические 

проблемы в России. Экологический потенциал России, его региональное и глобаль-

ное значение. 

Рациональное использование природных ресурсов, мониторинг экологической ситу-

ации, конценция устойчивого развития. 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» 

Тема «Принципы выделения регионов на территории страны» 
Понятие «районирование». Виды районирования территории России.  

Различия территорий по условиям и степени хозяйственного освоения.  

Зона Севера и основная зона расселения и хозяйственного освоения. 

Крупные природно-хозяйственные регионы на территории страны: Центральная 

Россия, Европейский Север, Северо-Западный, Поволжский, Европейский Юг, 

Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный регионы. 

Тема «Общая комплексная характеристика Европейской части России» 

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

регионов европейской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны. 

Тема «Центральная Россия» 
Состав региона. Преимущества столичного, соседского и транспортного положения. 

Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия – историческое, политическое, экономическое, культурное, ре-

лигиозное ядро российского государства. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территориии, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие круп-

ных равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. 

Основные природные ресурсы: минеральные (железные руды КМА, фосфориты Ки-

ровской области), лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природ-

ных ресурсов.  
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Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. 

Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы 

сельской местности и древних русских городов. 

Культурно-исторические и архитектурные памятники. Ареалы старинных промыс-

лов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. Спе-

циализация хозяйства на наукоёмких и трудоёмких производствах, возможности 

развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. 

Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. Развитие пригород-

ного сельского хозяйства. Социальные, экономические и экологические проблемы 

региона. 

Внутрирегиональные различия Московский столичный регион. 

Тема «Европейский Север» 
Состав региона. Специфика географического положения региона. Влияние геополи-

тического и соседского положения на особенности развития региона на разных ис-

торических этапах.  

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат 

региона, избыточное увлажнение территории, богатство внутренними водами, не-

благоприятные условия для развития земледелия. Различия природных условий и 

ресурсов Кольско-Карельского и Двинско-Печорского Севера. 

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселе-

ние населения региона. Города региона.  

Специализация хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного 

комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. 

Социальные, экономические и экологические проблемы. 

Тема «Северо-Западный регион» 
Состав региона. Особенности географического положения в разные исторические 

периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. Особенно-

сти географического положения Калининградской области..  

Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: 

чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние 

приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богат-

ство региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов.  

Новгородская Русь – район древнего заселения. Старинные русские города – куль-

турно-исторические и туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Санкт-Петербург – се-

верная столица России, его роль в жизни региона.  

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территориии. Слабое 

развитие сельского хозяйства Отрасли специализации разных областей района: су-

достроение, станкостроение, приборостроение, отрасли ВПК, туристско-

экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы портового хозяйства. 

Свободная экономическая зона «Янтарь» и её перспективы..  
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Социальные, экономические и экологические проблемы. 

Тема «Поволжский регион» 
Состав региона. Географическое положение в восточной и юго-восточной частях 

Русской равнины.  

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, возрастание континентальности климата, разнообразие природных зон, 

плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: аг-

роклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. Благо-

приятные природные условия для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Этапы хозяйственного освоения и заселения. Многонациональный и многоконфес-

сиональный состав населения, культурно-исторические особенности народов По-

волжья. Роль Волги в расселении населения и территориальной организации хозяй-

ства. Волжские города-миллионники и крупные города. Современная специализация 

хозяйства региона: развитие отраслей нефтегазохимического, машиностроительного 

и агропромышленного комплексов. Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая про-

мышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный 

и трубопроводный транспорт, их влияние на природу региона. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы 

Тема: «Европейский Юг» 
Состав региона. Особенности географического положения. Основные этапы хозяй-

ственного освоения и заселения. Особенности природы и природные факторы раз-

вития территории: изменение рельефа, климата, особенностей внутренних вод, поч-

венно-растительного покрова с запада на восток и с подъёмом в горы. Природные 

ресурсы региона: агроклиматические, почвенные и кормовые. Благоприятные при-

родные условия для жизни, развития сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения. Пестрота националь-

ного и религиозного состава населения, исторические корни межнациональных про-

блем. Культурно-исторические особенно-коренных народов гор и предгорий, дон-

ских и терских казаков. Преобладание сельского населения. Крупные города. 

Современные отрасли специализации: сельскохозяйственное, транспортное и энер-

гетическое машиностроение, цветная металлургия, топливная промышленность. Ве-

дущая роль отраслей агропромышленного комплекса. Проблемы развития АПК. 

Возрастание роли рекреационного хозяйства. Экономические, экологические и со-

циальные проблемы региона 

Тема «Уральский регион» 
Особенности географического положения региона. Основные этапы заселения и хо-

зяйственного освоения. Состав региона. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: различия текто-

нического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и Зауралья. 

Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории региона. 

Природные ресурсы. Многонациональность населения региона. Культурно- истори-

ческие особенности народов Урала, ареалы народных промыслов. Высокий уровень 

урбанизации. Крупные города и их проблемы. Влияние географического положения, 

природных условий и географии месторождений полезных ископаемых на расселе-
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ние населения и размещение промышленности. Урал – старейший горнодобываю-

щий район России. Основные отрасли специализации: горнодобывающая, металлур-

гия, химическая промышленность, машиностроение, ВПК. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Тема «Общая комплексная характеристика Азиатской части России» 
Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

Азиатской части России. 

Природный, человеческий и хозяйственный потенциал макрорегиона, его роль в 

жизни страны. 

Тема «Сибирь» 
Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие природных 

зон Сибири от аналогичных европейских. 

Великие сибирские реки. Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая 

природа.  

Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские 

города-остроги, земледельческая колонизация. Сибирские казаки. Коренное населе-

ние Сибири: традиции, религии, проблемы малочисленных народов. Адаптация ко-

ренного и русского населения к суровым при-родным условиям региона. Слабая 

степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона и 

численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных 

форм расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние при-

родных и экономических условий на особенности размещения населения. Хозяйство 

ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия освоения 

сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного освоения 

территории. Региональные различия на территории Сибири 

Тема «Западно- Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения.  

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рель-

еф, континентальный климат, обилие внутренних вод и заболоченность территории, 

проявление природной зональности природы от тундр до степей. Богатство и разно-

образие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, рыб-

ные. Специализация хозяйства – нефтегазохимический комплекс. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

Влияние природных условий на жизнь и быт человека. 

Коренные народы: ненцы, ханты, манси; особенности их жизни и быта, основные 

занятия. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутренние различия  

Тема «Восточно- Сибирский регион» 
Состав территории. Своеобразие географического положения. Особенности приро-

ды и природные факторы развития территории: разнообразие тектонического строе-

ния и рельефа, резко континентальный климат, распространение многолетней мерз-
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лоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, водные, гидро-

энергетические, лесные, кормовые. Низкая численность и плотность населения, 

проблемы трудовых ресурсов. Коренные народы, особенности их жизни и быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Разви-

тие первичных добывающих отраслей. Внутрирайонные различия. Экономические, 

экологические и социальные проблемы региона 

Тема «Южно- Сибирский регион» 

Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: горно-

котловинный рельеф, сформированный новейшими поднятиями и речной эрозией, 

области землетрясений, контрастность климатических условий, истоки крупнейших 

рек Сибири, современное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Своеобразие растительного и животного мира региона: горная тайга, субальпийские 

и альпийские луга; степи котловин. Природные ресурсы: минеральные, агроклима-

тические, гидроэнергетические, водные, лесные, земельные, рекреационные. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 

решения. Неравномерность и мозаичность размещения населения. Уровень развития 

транспорта и его влияние на размещение населения. 

Основные этносы региона. 

Соотношение городского и сельского населения. Старые и новые города. Крупней-

шие культурно-исторические, научные, промышленные центры региона. 

Отрасли специализации: горнодобывающая, топливная, электроэнергетика, цветная 

и чёрная металлургия, лесная, химическая, машиностроение. Природные предпо-

сылки для развития АПК, особенности его структуры и развития в экстремальных 

условиях. Основные земледельческие районы. Экономические, экологические и со-

циальные проблемы региона. Внутрирайонные различия 

Тема «Дальневосточный регион» 
Состав региона. Особенности географического положения. 

Этапы освоения и заселения территории. Особенности природы и природные факто-

ры развития территории: геологическая молодость территории, преобладание гор, 

сейсмическая активность территории, муссонный климат, климатические контрасты 

между севером и югом территории, густота и полноводность рек, проявление ши-

ротной зональности и высотной поясности. Природные ресурсы: минеральные, ре-

креационные, биологические (рыба и морепродукты), лесные, на юге территории — 

почвенные и агроклиматические. Несоответствие площади территории и численно-

сти населения. Потребность в труд вых ресурсах. Неравномерность размещения 

населения. Крупные города. Миграции. Культурно-исторические особенности ко-

ренных народов Дальнего Востока. 

Отрасли специализации района: горно-добывающая, топливная, лесная, целлюлоз-

но-бумажная, рыбная. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтеперера-

ботка, судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспорт-

ной сети региона. Экономические, экологические и социальные проблемы региона, 

Внутрирайонные различия  

Раздел «Россия в современном мире» 
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Место и роль хозяйства России в современной мировой экономике. Показатели, ха-

рактеризующие уровень развития хозяйства страны. Виды внешнеэкономической 

деятельности России, место России в международном географическом разделении 

труда. Международные политические, финансовые, научные, культурные связи Рос-

сии со странами мира. Направления социально-экономического развития страны  

 

2.2.2.10. Математика 

Cодержание курсов алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исто-

рически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функцио-

нальная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная мате-

матика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. В 

курс алгебры входит вероятность и статистика. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и 

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется 

ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлеж-

ности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов 

Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйле-

ра.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 7–9 классах 

7 класс 

Алгебра 

Глава 1. Действительные числа.  
Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные 

числа. Разложение натуральных чисел на множители. Обыкновенные дроби. Конеч-

ные десятичные дроби. Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Периодические десятичные дроби. Десятичное разложение рациональных 

чисел. Иррациональные числа. Понятие действительных чисел. Сравнение действи-
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тельных чисел. Основные свойства действительных чисел. Приближения числа. 

Длина отрезка. Координатная ось. Контрольная работа №1 «Действительные числа». 

Глава 2. Алгебраические выражения.  
Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведе-

ние одночленов. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. Понятие мно-

гочлена. Свойства многочленов. Многочлены стандартного вида. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена на многочлен. Произведение многочленов. 

Целые выражения. Числовое значение целого выражения. Тождественное равенство 

целых выражений. Контрольная работа № 2 «Одночлены и многочлены».  

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность квад-

ратов. Сумма кубов. Разность кубов. Применение формул сокращённого умножения. 

Разложение многочленов на множители. Контрольная работа № 3 «Формулы сокра-

щенного умножения».  

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к об-

щему знаменателю. Арифметические действия над алгебраическими дробями. Раци-

ональные выражения. Числовое значение рационального выражения. Тождественное 

равенство рациональных выражений. Контрольная работа № 4 «Алгебраические 

дроби».  

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений.  

Глава 3. «Линейные уравнения».  
Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с од-

ним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение за-

дач с помощью линейных уравнений. Уравнения первой степени с двумя неизвест-

ными. Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Способ под-

становки. Способ уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем 

уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Реше-

ние задач при помощи систем уравнений первой степени. Контрольная работа № 5 

«Линейные уравнения и их системы» 

Геометрия 

Глава 1. Начальные геометрические сведения. Предмет геометрия. Прямые и 

углы. Точка, прямая. Отрезок, луч. Сравнение и измерение отрезков. Угол. Виды 

углов. Сравнение и измерение углов. Вертикальные и смежные углы. Перпендику-

лярные прямые. 

Глава 2.  Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя 

линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Глава 3. Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Прак-

тические способы построения параллельных прямых. Аксиома параллельных пря-

мых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

Глава 4.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоуголь-

ные треугольники. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельны-

ми прямыми. Построение треугольника по трём элементам. 
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8 класс 

Алгебра 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни.  

Числовые неравенства. Координатная ось. Декартова система координат на 

плоскости. Понятие функции. Понятие графика функции. Функции y = x и ее гра-

фик. Функция у = х2. График функции у =х2 Функция у = 1/х. График функции 

у=1/х. Контрольная работа № 1.Понятие квадратного корня. Арифметический квад-

ратный корень. Свойства арифметических квадратных корней. Квадратный корень 

из натурального числа. Контрольная работа № 2. 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения.  

Квадратный трехчлен. Понятие квадратного уравнения. Неполное квадратное 

уравнение. Решение квадратного уравнения общего вида. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач. 

Контрольная работа № 3. Понятие рационального уравнения. Биквадратное уравне-

ние. Распадающиеся уравнения. Уравнения, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая – нуль. Решение рациональных уравнений. Решение задач при по-

мощи рациональных уравнение. Контрольная работа № 4. 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно - линейная функции.  

Прямая пропорциональность. График функции у = kх. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение. Функция у = |х| и ее график. Функция   у=а х2, 

(а>0). Функция    у=а х2, (а≠0) (продолжение).   График   функции   у=а(х-х0)2+у0. 

Квадратичная функция и ее график. Обратная пропорциональность. Функция у = k/x 

(k> 0). Функция у = k/x (k ≠ 0). Дробно – линейная функция и ее график. Контроль-

ная работа № 5. 

Глава 4. Системы рациональных уравнений.  

Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем рациональных 

уравнений способом подстановки. Решение систем рациональных уравнений други-

ми способами. Решение задач при помощи систем рациональных уравнений. Графи-

ческий способ решения систем двух уравнений первой степени с двумя неизвестны-

ми. Решение систем уравнений графическим способом. Примеры решения уравне-

ний графическим способом. Контрольная работа № 6. 

Геометрия  

 Глава 1. Четырехугольники  

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Решение задач. Контрольная работа № 1. 

Глава 2. Площадь  

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора. Решение задач. Контрольная работа № 2. 

Глава 3. Подобные треугольники  

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Кон-

трольная работа № 3. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Контрольная 
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работа № 4. 

Глава 4. Окружность  

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замеча-

тельные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. Решение 

задач.  Контрольная работа № 5 

9 класс 

Алгебра 

Глава 1. Неравенства  
     Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к 

решению неравенств первой степени с одним неизвестным. Линейные неравен-

ства с одним неизвестным. Системы линейных неравенств с одним неизвест-

ным. Входное тестирование. Понятие неравенства второй степени с одним неиз-

вестным. Неравенства второй степени с положительным дискриминантом. Не-

равенства второй степени с дискриминантом, равным нулю. Неравенства второй 

степени с отрицательным дискриминантом. Неравенства, сводящиеся к неравен-

ствам второй степени. Контрольная работа № 1.       «Неравенства с одним неиз-

вестным». 

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы рациональных 

неравенств. Нестрогие рациональные неравенства. Контрольная работа № 2. 

«Рациональные неравенства». 

Глава 2. Степень числа. (15 часов) 

Свойства и график функции у=хn(х≥0). Свойства и график функции у=х2m и 

у=х2m+1. 

Понятие корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический 

корень. Свойства корней степени n. Контрольная работа № 3 «Степень числа». 

Глава 3. Последовательности. (18 часов) 

Понятие числовой последовательности. Свойства числовых последовательно-

стей. Понятие арифметической прогрессии. Сумма первых n членов арифмети-

ческой прогрессии. Контрольная работа № 4 «Арифметическая прогрессия». 

Понятие геометрической прогрессии. Сумма первых n членов геометри-

ческой прогрессии. Контрольная работа № 5. «Геометрическая прогрес-

сия». 

 

Глава 4. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинато-

рики и    теории вероятностей. (19 часов) 

    Абсолютная погрешность приближения. Относительная погрешность при-

ближения. Приближение суммы и разности. Приближение произведения и 

частного. Способы представления числовых данных. Характеристика число-

вых данных. Задачи на перебор всех   возможных   вариантов.   Комбинатор-

ные   правила.   Перестановки. Размещения. Сочетания. Случайные события. 

Вероятность случайных событий. Сумма, произведение и разность случайных 

событий. Несовместные события. Независимые события. Частота случайного 

события. Контрольная работа № 6 «Статистика, комбинаторика и теория веро-

ятностей». 
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Геометрия 

Глава 1. Векторы. 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач.  

Глава 2. Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в координа-

тах. Уравнение окружности и прямой. Решение задач по теме «Метод координат».  

Глава 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. Решение задач по теме «Соотно-

шения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векто-

ров».  

Глава 4. Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. Решение задач 

по теме «Длина окружности и площадь круга». 

Глава 5. Движения.  
 Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Решение задач по теме 

«Движения». 

Глава 6. Начальные геометрические сведения. Многогранники. Тела и поверхно-

сти вращения. Об аксиомах планиметрии . 

 

2.2.2.11. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающих-

ся формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализа-

ции и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представ-

ления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых поняти-

ях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обще-

стве; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизиро-

ванных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вы-

рабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

7 Класс 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъек-

тивные характеристики информации, зависящие от личности получателя информа-

ции и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «до-

стоверность», «актуальность» и т.п.  
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Представление информации. Формы представления информации. Язык как спо-

соб представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощ-

ность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсаль-

ность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный ал-

фавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций.  

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Аме-

риканский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения 

аудиовизуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптиче-

ские, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости за-

писи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информа-

ции. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информа-

ции. Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информа-

ции.  Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации, 3-D принтер ), их 

функции и основные характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспе-

чение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Право-

вые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые ок-

на, меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в нагляд-
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но-графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, ор-

ганизация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персональ-

ного компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуата-

ции компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Созда-

ние и редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстанов-

ка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Фор-

матирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интер-

вал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и компью-

терного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и вы-

деление изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение доку-

мента в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора, ра-

бота в программе 3-D изображений.  Компьютерное представление цвета.  Компь-

ютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. 

Звук и видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

8 класс 

Введение. Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и органи-

зация рабочего места. 

знакомство учащихся информатикой как наукой, с её местом в системе наук, с 

целями изучения курса информатики; 

обобщение и систематизация знаний учащихся о роли ИКТ при изучении 

школьных предметов и в повседневной жизни; 

знакомство с особенностями изложения учебного материала в учебнике; 

повторение правил техники безопасности и организации рабочего места при 

работе со средствами ИК 

Раздел 1. Математические основы информатики  
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позици-

онных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцате-

ричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. 

Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. 

Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чи-

сел. 
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Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение 

таблиц истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Ре-

шение логических задач.  Логические элементы. 

 

Характеристика основных видов деятельности 
Аналитическая деятельность: 

 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

 анализировать логическую структуру высказываний; 

 анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счис-

ления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числа-

ми; 

 строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения. 

Раздел 2.  Основы алгоритмизации  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы запи-

си алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Програм-

ма – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на под-

задачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символь-

ные, строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использо-

ванием промежуточных результатов.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Характеристика основных видов деятельности 
Аналитическая деятельность: 

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

 придумывать задачи по управлению учебными исполнителями; 

 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 
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 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алго-

ритм; 

 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алго-

ритма; 

 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические кон-

струкции могут войти в алгоритм; 

 осуществлять разбиение исходной задачи на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения одной задачи. 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 составлять алгоритмы с ветвлениями по управлению учебным исполнителем; 

 составлять циклические алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

 строить арифметические, строковые, логические выражения и вычислять их зна-

чения;  

строить алгоритм (различные алгоритмы) решения задачи с использованием 

основных алгоритмических конструкций и подпрограмм. 

Раздел 3. Начала программирования   
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила пред-

ставления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваива-

ние, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи про-

граммы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма 

– кодирование – отладка – тестирование.  

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде про-

граммирования.  

Характеристика основных видов деятельности 
Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 
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 разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

 разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

 нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

 подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

 нахождение суммы всех элементов массива; 

 нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

 сортировка элементов массива  и пр. 

Раздел 4. Итоговое повторение  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, сло-

во, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование 

и  

Формы организации учебного процесса  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводить-

ся объяснение нового материала, а на конец урока планируется компьютерный прак-

тикум (практические работы). Работа учеников за компьютером в 8 классах 10-15 

минут. В ходе обучения учащимся предлагаются короткие (5-10 минут) провероч-

ные работы (в форме тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел до-

ступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию само-

стоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей.  

9 класс 

Раздел 1. Введение  
Повторение общих сведений о системах счисления. Понятие о непозиционных 

и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шест-

надцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 

1024. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятич-

ную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 

определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

анализировать логическую структуру высказываний; 

анализировать простейшие электронные схемы. 

Практическая деятельность: 

переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления 

в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

выполнять операции сложения и умножения над небольшими двоичными числами; 

строить таблицы истинности для логических выражений; 

вычислять истинностное значение логического выражения. 

Раздел 2.  Моделирование и формализация  
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Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, био-

логии и т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информа-

ционных моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чер-

тёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели мо-

делируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и эконо-

мических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении практических задач.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

. Аналитическая деятельность: 

различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся 

в жизни; 

осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств 

существенные свойства с точки зрения целей моделирования; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 

приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при 

описании объектов окружающего мира. 

Практическая деятельность: 

строить и интерпретировать различные информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы алгоритмов); 

преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 

исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных 

областей; 

создавать однотабличные базы 

Раздел 3. Основы алгоритмизации и программирования  

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные испол-

нители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как при-

меры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система ко-

манд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий испол-

нителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи ал-

горитмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – за-

пись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  
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Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой усло-

вий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзада-

чи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными вели-

чинами (массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных дей-

ствий по проведению вычислений при заданных начальных  данных с использова-

нием промежуточных результатов. Управление, управляющая и управляемая систе-

мы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков про-

граммирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др. Знакомство с 

языком программирования Pyton): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспо-

могательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – ко-

дирование – отладка – тестирование.  Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Аналитическая деятельность: 

1. анализировать готовые программы; 

2. определять по программе, для решения какой задачи она предназначена; 

3. выделять этапы решения задачи на компьютере. 

Практическая деятельность: 

1. программировать линейные алгоритмы, предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

2. разрабатывать программы, содержащие оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том 

числе с использованием логических операций; 

3. разрабатывать программы, содержащие оператор (операторы) цикла; 

4. разрабатывать программы, содержащие подпрограмму; 

5. разрабатывать программы для обработки одномерного массива: 

6. нахождение минимального (максимального) значения в данном массиве; 

7. подсчёт количества элементов массива, удовлетворяющих некоторому 

условию;  

8. нахождение суммы всех элементов массива; 

9. нахождение количества и суммы всех четных элементов в массиве; 

10. сортировка элементов массива  и пр. 

Раздел 4. Обработка числовой информации в электронных таблицах  
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки. Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диа-

грамм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Аналитическая деятельность: 

анализировать пользовательский интерфейс используемого программного средства; 

определять условия и возможности применения программного средства для решения 

типовых задач; 
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выявлять общее и отличия в разных программных продуктах, предназначенных для 

решения одного класса задач. 

Практическая деятельность: 

создавать электронные таблицы, выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

строить  диаграммы и графики в электронных таблицах. 

Раздел 5. Коммуникационные технологии  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. 

Пропускная способность канала.  

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютер-

ных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и 

справочники.  Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собствен-

ной информации от несанкционированного доступа. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компью-

терных программ и работы в сети Интернет.  

Аналитическая деятельность: 

выявлять общие черты и отличия способов взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

приводить примеры ситуаций, в которых требуется поиск информации;  

анализировать и сопоставлять различные источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации. 

Практическая деятельность:  

осуществлять взаимодействие посредством электронной почты, чата, форума; 

определять минимальное время, необходимое для передачи известного объёма 

данных по каналу связи с известными характеристиками; 

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

создавать с использованием конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-странички,  включающей графические 

объекты; 

проявлять избирательность в работе с информацией, исходя из морально-этических 

соображений, позитивных социальных установок и интересов индивидуального 

развития. 

2.2.2.12. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономиче-

скими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологич-

ных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающих-

ся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения мате-

рии, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных яв-

лений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, граж-

данских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овла-

деют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естествен-

но-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики 

в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Инфор-

матика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

7 класс 

Введения 

СУМ. Физические явления, величины, наблюдения и опыты, эксперимент, точность 

измерений. Физические теории. Абсолютная погрешность. Уменьшение погрешно-

сти измерений. Точность измерений. Измерение малых__величин. Физические зако-

ны и границы их применимости. Физика и техника. Относительная погрешность. 

Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, макромир, мегамир. 

Л.Р. № 1 «Измерение длины, объёма и температуры тела». 

Л.Р. № 2 «Измерение размеров малых тел». 

Л.Р. № 3 « Измерение времени». 

Механические явления 

СУМ. Механическое движение и его виды. Относительность механического движе-

ния. Траектория. Пройденный  путь. Равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Средняя скорость. Равноускоренное движение. Ускорение. Явление инерция. Взаи-

модействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи весов. Плотность веще-

ства. Сила. Графическое сложение сил. Сила тяжести. Явления тяготения. Сила 

упругости и сила трения. Сила трения покоя. Закон Гука. Ускорение свободного па-

дения. Центр тяжести. Равнодействующая сила. Вес тела. Невесомость. Давление. 

Закон Всемирного тяготения. Механическая работа и мощность. Взаимосвязь между 

этими величинами. Простые механизмы (рычаг, блоки, наклонная плоскость), «Зо-

лотое 

правило механики»; КПД механизма; условия равновесия рычага. Потенциальная и 

кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Л.опыт «Измерение средней скорости». 
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Л.опыт «Изучение равноускоренного движения». 

Л.Р.№ 4 «Изучение равномерного движения». 

Л.Р. № 5 «Измерение массы тела на рычажных весах»; 

Л.Р. № 6 «Измерение плотности вещества твердого теле». 

Л.Р. № 7 «Градуировка пружины и измерение сил». 

Л.Р. № 8 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Л.Р.№ 9 « Выяснение условий равновесия рычага». 

Л.Р. № 10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

Звуковые явления 

СУМ. Механические колебания и их характеристики: амплитуда колебаний, период, 

частота колебаний. Звуковые 

колебания. Источники звука. Механические волны. Звуковые волны. Длина волны. 

Скорость звука. Громкость. 

Высота тона. Отражение звука. Эхо. 

Л. опыты «Наблюдение колебаний звучащих тел». 

Л. опыты «Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на 

нить, от длины нити». 

Л. опыты «Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний пру-

жины. 

Световые явления 

СУМ. Источник света. Прямолинейное распространение света. Отражение света. 

Закон отражения. Образование тени и полутени. Закон преломления. Плоское зерка-

ло. Полное внутреннее отражение. Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. 

Глаз и зрение. Очки. Лупа. Разложение белого света в спектр. Сложение спектраль-

ных цветов. Цвет тел. 

 Вогнутое зеркало. Применение вогнутого зеркала. 

 Волоконная оптика. Формула тонкой линзы. 

Л. опыты «Наблюдение тени и полутени» 

Л. опыты « Получение и исследование изображения в плоском зеркале» 

Л.Р. № 11 «Наблюдение прямолинейного распространения света». 

Л.Р. № 12 «Изучения явления отражения света». 

Л.Р. №13 «Изучение явления преломления света» 

Л.Р.№14 «Изучение изображения, даваемое линзой». 

8 класс 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА  

Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. 

Масса и размеры молекул. 

Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь 

температуры тела со скоростьютеплового движения частиц вещества. Взаимодей-

ствие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетическойтеории строения вещества. 

Способы измерения размеров молекул. Измерение скоростей молекул. Опыт Штер-

на. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 

Измерение размеров молекул. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖИДКОСТЕЙ, ГАЗОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ  

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе мо-

лекулярно-кинетической теориистроения вещества. Передача давления жидкостями 

и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Маномет-

ры.Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Измене-

ние атмосферного давления с высотой. 

Влияние атмосферного давления на живой организм. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Плавание судов.Воздухоплавание.Строение твердых тел. Кристалли-

ческие и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды деформации. Свой-

стватвердых тел: упругость, прочность, пластичность, твердость. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Измерение выталкивающей силы. 

2. Изучение условий плавания тел. 

1. Наблюдение роста кристаллов. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

Изучение видов деформации твердых тел. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкалатемператур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи:теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплотасгорания топлива. 

Первый закон термодинамики. 

Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра. Работа газа при расширении. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

Наблюдение теплопроводности воды и воздуха. 

Наблюдение конвекции в жидкостях и газах. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела при совершении работы. 

ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНЫХ СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА  

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования.Влажность воздуха. Изме-

рение влажности воздуха. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 
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Наблюдение процессов плавления и отвердевания. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Наблюдение зависимости скорости испарения жидкости от рода жидкости, площади 

ее поверхности, температуры и от 

движения воздуха над поверхностью жидкости. 

Измерение влажности воздуха. 

ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ  

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа 

данной массы от температуры(качественно). Применение газов в технике. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловоерасширение воды. 

Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина,холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Основные направления совершенствования .Тепловых двигате-

лей. 

Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических 

зарядов. Электроскоп. Дискретностьэлектрического заряда. Строение атома. Элек-

трон и протон. Элементарный электрический заряд. Электризация тел.Закон сохра-

нения электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники,диэлектрики и полупроводники. Учет и использо-

вание электростатических явлений в быту, технике, их проявление вприроде. 

Закон Кулона. Электростатическая индукция. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел. 

Изготовление простейшего электроскопа. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК  

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, элек-

тролитах, газах и полупроводниках.Источники тока. Действия электрического тока: 

тепловое, химическое, магнитное.Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы 

тока. Электрическое напряжение. Измерения напряжения.Сопротивление проводни-

ка. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последова-

тельное ипараллельное соединения проводников.Работа и мощность электрического 

тока. Счетчик электрической энергии. Закон Джоуля-Ленца. Использованиеэлектри-

ческой энергии в быту, природе и технике. Правила безопасного труда при работе с 

источниками тока. 

Гальванические элементы и аккумуляторы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра. 

4. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата. 

5. Изучение последовательного соединения проводников. 
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6. Изучение параллельного соединения проводников. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

9 класс 

Тема 1. Законы механики 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Относительность 

механического движения. Кинематические характеристики движения. Кинематиче-

ские уравнения прямолинейного движения. Графическое представление механиче-

ского движения. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное 

ускорение. Взаимодействие тел. Динамические характеристики механического дви-

жения. Центр тяжести. Законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Гра-

ницы применимости законов Ньютона. Импульс тела. Замкнутая система тел. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Реактивный двигатель. Механическая 

работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения меха-

нической энергии.. 

Лабораторные работы 
1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

Тема 2. Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Гармоническое колебание. Математический маятник. Ко-

лебания груза на пружине. Свободные колебания. Превращения энергии при коле-

бательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. 

Связь между длиной волны, скоростью волны и частотой колебаний. Закон отраже-

ния механических волн. 

Лабораторные работы. 

2. Изучение колебаний математического и пружинного маятников. 

3. Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника 

Тема 3. Электромеханические колебания и волны 

Явление электромагнитной индукции. Опыты Фарадея. Магнитный поток. Направ-

ление индукционного тока. Правило Ленца. Взаимосвязь электрического и магнит-

ного полей. Генератор постоянного тока. Самоиндукция. Индуктивность катушки. 

Конденсатор. Электрическая емкость конденсатора. Колебательный контур. Сво-

бодные электромагнитные колебания. Превращения энергии в колебательном кон-

туре. Переменный электрический ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Ра-

диопередача и радиоприем. Телевидение. Электромагнитная природа света. Ско-

рость света. Дисперсия света. Волновые свойства света. Шкала электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Лабораторные работы. 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Тема 4.  Элементы квантовой физики  

Опыт Резерфорда. Планетарная модель атома. Спектры испускания и поглощения. 

Спектральный анализ. Явление радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 
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Состав атомного ядра. Протон и нейтрон. Заряд ядра. Массовое число. Изотопы. Ра-

диоактивные превращения. Период полураспада. Ядерное взаимодействие. Энергия 

связи ядра. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реак-

тор. Биологическое действие радиоактивных излучений и их применение. Счетчик 

Гейгера. Дозиметрия. Ядерная энергетика и проблемы экологии. 

 

Тема 5. Вселенная  

Строение и масштабы Вселенной. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. Законы движения планет. Строение и масштабы Солнечной системы. Размеры 

планет. Система Земля—Луна. Приливы. Видимое движение планет, звезд, Солнца, 

Луны. Фазы Луны. Планета Земля. Луна — естественный спутник Земли. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная си-

стема — комплекс тел, имеющих общее происхождение. Методы астрофизических 

исследований. Радиотелескопы. Спектральный анализ небесных тел. 

Лабораторные работы. 
5. Определение размеров лунных кратеров. 

6. Определение высоты и скорости выброса вещества из вулкана на спутнике Юпи-

тера Ио. 

2.2.2.13. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю-

щихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информацион-

ных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструи-

ровать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результа-

ты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследова-

ния, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Геогра-

фия», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис-

тория», «Русский язык», «Литература» и др.  

7 класс 

1. Общие сведения о животных  

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Взаимосвязи жи-
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вотных в природе. Классификация животных и основные систематические груп-

пы. Влияние человека на животных. Краткая история развития зоологии. 

2. Строение тела животных  

Клетка. Ткани. Органы и системы. 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные  

Обща характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркожгутиконосцы. Тип 

Инфузории. Многообразие простейших. Паразитические простейшие. 

Л.р.№ 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные  
Общая характеристика многоклеточных животных.Тип Кишечнополостные. Раз-

нообразие кишечнополостных. 

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви  

Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Разнообразие плоских червей:         

сосальщики и цепни. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви.  

 Класс  Многощетинковые. Класс Малощетинковые. 

Л.Р. №2. «Внешнее строение дождевого червя» 

6. Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Класс Брюхоногие Моллюски. Класс 

Двустворчатые Моллюски. Класс Головоногие  Моллюски. 

Л.Р. №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. Класс Паукообраз-

ные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые. 

Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний человека 

Л.Р.№ 4 

«Внешнее строение насекомого» 

8. Тип Хордовые  

8.1. Подтип Бесчерепные. Подтип черепные. Надкласс Рыбы  

Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные – примитивные 

формы. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы, общая характеристика, внешнее и 

внутреннее строение(на примере костистой). Особенности размножения рыб. Ос-

новные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана. 

Л.Р. № 5 

«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

8.2. Класс Земноводные, или Амфибии  

Места обитания и строение тела Земноводных.  Общая характеристика. Строение 

и деятельность внутренних органов. Годовой цикл жизни и происхождение зем-

новодных. Многообразие и значение земноводных. 

8.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  

Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутрен-

нее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Многообразие пресмыкаю-

щихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. Древние пресмыкающие-
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ся. 

8.4. Класс Птицы  

Среда обитания и внешнее строение птиц. Опорно-двигательная система птиц. 

Внутреннее строение птицы. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления в жизни птиц. Многообразие птиц. Значение и охрана 

птиц. Происхождение птиц. 

Л.р.№ 6«Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Л.Р №7 «Строение скелета птицы» 

8.5. Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика. Внешнее строение. Внутренне строение млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхож-

дение и многообразие млекопитающих. Высшие звери: Насекомоядные и Руко-

крылые, Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. Ластоногие и Китообразные, Пар-

нокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. Отряд Приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Л.Р.№8  " Строение скелета млекопитающих". 

9. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного 

мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

8 класс 

Тема 1. "Введение. Организм человека: общий обзор". 
Искусственная (социальная) и природная среда. Биологическая и социальная 

природа человека. Науки об организме человека. Методы наук о человеке. Части те-

ла человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении ор-

ганизма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические 

особенности человека как биологического вида.  

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Ткани организма 

человека. Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция ра-

боты внутренних органов. 

Лабораторные работы: «Действие каталазы на пероксид водорода». 

«Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа: «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Тема 2. "Опорно-двигательная система"  
Строение, состав и типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Скелет 

конечностей. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Строение, основные типы и группы мышц. Работа мышц. Развитие опорно-

двигательной системы.  

Лабораторные работы: 3. «Строение костной ткани» 4. «Состав костей» 

Практические работы: «Исследование строения плечевого пояса и предплечья». 

«Изучение расположения мышц головы». «Проверка правильности осанки». «Выяв-

ление плоскостопия». «Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. "Кровеносная система. Внутренняя среда организма"  
Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду орга-

низма человека. Функции крови в организме. Иммунитет. Тканевая совместимость. 
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Переливание крови. Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение 

крови по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. Заболевания 

кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные работы: 5. «Сравнение крови человека с кровью лягушки». 

Практические работы: «Изучение явления кислородного голодания». 

«Определение ЧСС, скорости кровотока». «Исследование рефлекторного притока 

крови к мышцам, включившимся в работу». «Функциональная сердечно-сосудистая 

проба». 

Тема 4. "Дыхательная система"  
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен 

в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Гигиена дыхания. Первая помощь при по-

вреждении органов дыхания. 

Лабораторные работы: 6. «Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого возду-

ха». 

Практические работы: «Измерение обхвата грудной клетки». «Определение запы-

лённости воздуха». 

Тема 5. "Пищеварительная система"  
Значение пищи и ее состав. Органы пищеварения. Пищеварительные железы.  

Пищеварение в ротовой полости и желудке, изменение питательных веществ в ки-

шечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Заболевания органов пищева-

рения. 

Лабораторные работы: 7. «Ознакомление с действием ферментов слюны на крах-

мал». 

Практические работы: «Определение местоположения слюнных желёз». 

Тема 6. «Обмен веществ и энергии»  

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Витамины. 

Практическая работа: «Определение тренированности организма по функциональ-

ной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Тема 7. "Мочевыделительная система"  
Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделительной системы. 

Питьевой режим. 

Тема 8. "Кожа".  

Значение кожи и ее строение. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Забо-

левания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Тема 9. "Эндокринная и нервная системы "  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Значение, строение и функционирование 

нервной системы. Вегетативная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.  

Практические работы: «Изучение действия прямых и обратных связей». «Штрихо-

вое раздражение кожи». «Изучение функций отделов головного мозга». 

Тема 10. "Органы чувств. Анализаторы"  
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Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха, равновесия и их анали-

заторы. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Практические работы: «Исследование реакции зрачка на освещённость». 

«Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна». 

«Оценка состояния вестибулярного аппарата». «Исследование тактильных рецепто-

ров».  

Тема 11. "Поведение человека и высшая нервная деятельность"  
Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы го-

ловного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Психо-

логические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. Работоспособ-

ность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Практические работы: «Перестройка динамического стереотипа». «Изучение вни-

мания». 

Тема 12. "Половая система. Индивидуальное развитие организма"  
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, пере-

дающиеся половым путём. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 

рождения.  

9 класс 

Тема 1. Общие закономерности жизни  

Биология — наука о живом мире  

Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выжива-

ния людей на Земле. Биология — система разных биологических областей науки. 

Роль биологии в практической деятельности людей 

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 

эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с биологиче-

скими приборами и инструментами 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и неживого: химический состав, клеточное строе-

ние, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 

раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие их организмов. Клеточное разнообразие ор-

ганизмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биоси-

стем, отображающее структурные уровни организации жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободножи-

вущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клет-

ки. 

Лабораторная работа № 1«Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных 

и животных клеток» 

Химические вещества в клетке 
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Обобщение ранее изученного материала. Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические веще-

ства клетки. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в 

клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки 

Строение клетки 

Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включени-

ями 

Органоиды клетки и их функции  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения 

и функции 

Обмен веществ — основа существования клетки 

Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечи-

вающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клет-

ке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её нормального 

функционирования 

Биосинтез белка в живой клетке  

Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и 

рибосом в биосинтезе белков 

Биосинтез углеводов — фотосинтез  

Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 

фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение 

для природы 

Обеспечение клеток энергией  

Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии 

клеточного дыхания: бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислород-

ная. Роль митохондрий в клеточном дыхании 

Размножение клетки и её жизненный цикл 

Размножение клетки путём деления — общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот — деление клетки 

надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 2«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетка-

ми» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  

Организм — открытая живая система (биосистема) 

Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечи-

вающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. 

Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как неклеточная форма 

жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и виру-

сов в природе 

Растительный организм и его особенности 
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Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному передвиже-

нию, размещение основных частей — корня и побега — в двух разных средах. Осо-

бенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной 

стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: половое и 

бесполое. Особенности полового размножения.Типы бесполого размножения: веге-

тативное, спорами, делением клетки надвое 

Многообразие растений и значение в природе 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие растений: споровые и се-

менные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, 

хвощей и плаунов; семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосемен-

ных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности 

и значение семени в сравнении со спорой 

Организмы царства грибов и лишайников 

Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — растениями и жи-

вотными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и 

значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 

симбиотические организмы; их многообразие и значение 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротроф-

ность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жи-

лищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительнояд-

ные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные 

Многообразие животных 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенно-

сти простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные жи-

вотные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоноч-

ных животных. Особенности типа Хордовые 

Сравнение свойств организма человека и животных 

Обобщение ранее изученного материала. Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеваритель-

ная, дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные спо-

собности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека 

Размножение живых организмов  

Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового размножения: слия-

ние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое раз-

множение: вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое 

значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — бесполого и по-

лового — у животных и растений 

Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 

Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток 

на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития 

эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов с превращением и без превращения 
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Образование половых клеток. Мейоз 

Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и муж-

ские половые клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и 

второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе 

Изучение механизма наследственности 

Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Мен-

деля и его значение. Достижения современных исследований наследственности ор-

ганизмов. Условия для активного развития исследований наследственности в ХХ в. 

Основные закономерности наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей потом-

ству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. Измен-

чивость и её проявление в организме 

Закономерности изменчивости  

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаслед-

ственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: му-

тационная, комбинативная. 

Лабораторная работа № 3«Выявление наследственных и ненаследственных призна-

ков у растений разных видов» 

Ненаследственная изменчивость  

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у ор-

ганизмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследствен-

ной изменчивости у растений и животных. 

Лабораторная работа № 4«Изучение изменчивости у организмов» 

Основы селекции организмов  

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие мето-

ды селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, 

животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о био-

технологии 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опроверга-

ющие гипотезы о самозарождении жизни 

Современные представления о возникновении жизни на Земле  

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Из-

менения условий жизни на Земле. Причины изменений. Появление биосферы 

Этапы развития жизни на Земле  

Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Вы-

ход организмов на сушу. Этапы развития жизни 

Идеи развития органического мира в биологии 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 
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Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наслед-

ственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты эволюции. 

Значение работ Ч. Дарвина 

Современные представления об эволюции органического мира  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволю-

ции 

Вид, его критерии и структура 

Вид — основная систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Попу-

ляции — внутривидовая группировка родственных особей. Популяция — форма 

существования вида 

Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географиче-

ское и биологическое 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 

Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказатель-

ства процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты и атавизмы) 

Основные направления эволюции  

Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: аромор-

фоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов  

Обобщение ранее изученного материала об эволюции. Эволюция — длительный ис-

торический процесс.Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни 

преобразований 

Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, про-

грессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адап-

тации, появление новых видов. 

Лабораторная работа № 5«Приспособленность организмов к среде обитания» 

Человек — представитель животного мира 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человеко-

образные обезьяны 

Эволюционное происхождение человека 

Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологиче-

ских и социальных факторов в историческом процессе происхождения человека. 

Общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека 

Ранние этапы эволюции человека  

Ранние предки человека. Переход к прямохождению — выдающийся этап эволюции 

человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие 

люди, древние люди, современный человек 

Поздние этапы эволюции человека  
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Ранние неоантропы — кроманьонцы. Отличительные признаки современных людей. 

Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие есте-

ственного отбора в историческом развитии человека 

Человеческие расы, их родство и происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Про-

исхождение и родство рас 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли  

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и мощ-

ность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле — главная за-

дача человечества 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, орга-

низменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные 

Общие законы действия факторов среды на организмы  

Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни 

организмов. Фотопериодизм 

Приспособленность организмов к действию факторов среды  

Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие 

адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы организмов 

Биотические связи в природе  

Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодей-

ствие разных видов в природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических 

связей 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в при-

роде. Понятие о демографической и пространственной структуре популяции. Коли-

чественные показатели популяции: численность и плотность 

Функционирование популяций в природе 

Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождае-

мость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая струк-

тура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и плотности 

популяции. Регуляция численности популяции 

Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный признак природного сообщества — круго-

ворот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в эко-

системах (производители, потребители, разлагатели). Основные структурные ком-

поненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии — основной при-
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знак экосистем. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. 

Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, био-

генное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в 

биосфере 

Развитие и смена природных сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первич-

ные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Зна-

чение знаний о смене природных сообществ 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 

Обобщение ранее изученного материала. Многообразие водных экосистем (мор-

ских, пресноводных) и наземных (естественных и культурных). Агробиогеоценозы 

(агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. При-

чины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая числен-

ность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы  

Обобщение ранее изученного материала. Отношение человека к природе в истории 

человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического разнообразия. Решение экологических проблем био-

сферы: рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологи-

ческое образование населения. 

Лабораторная работа № 6«Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

2.2.2.14. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет за-

нимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, со-

блюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний 

по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависи-

мости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование за-

кономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получе-

ния веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведения-
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ми о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания хими-

ческих реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов учениче-

ского эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди 

других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Рус-

ский язык», «Физика», «Экология». 

8 класс 

Введение  

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Методы познания в химии: 

наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники химической информации, ее 

получение, анализ и представление его результатов. Понятие о химическом элемен-

те и формах его существования: свободных атомов, простых и сложных веществ. 

Превращения веществ. Отличия химических реакций от физических явлений. Роль 

химии в жизни человека (утилизация и вторичная переработка бытовых отходов для 

сохранения природных ресурсов и сохранения чистоты окружающей среды). Хемо-

филия и хемофобия. Краткий очерк истории развития химии Краткие сведения из 

истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в становле-

нии химической науки – работы М.В.Ломоносова, А.М.Бутлерова, Д.И.Менделеева. 

Химические элементы. Химическая символика. Знаки химических элементов и про-

исхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относи-

тельные атомная и молекулярная массы. Периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и под-

группы. Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о 

химическом элементе. 

Расчетные задачи. 1.Нахождение относительной молекулярной массы вещества 

по его химической формуле. 2.Вычисление массовой доли химического элемента в 

веществе по его формуле. 

Демонстрации: Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материа-

лов и изделий из них на основе алюминия. Модели молекул (шаростержневые и 

Стюарта – Бриглеба) различных простых и сложных веществ. Взаимодействие мра-

мора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты: 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и 

растворов 2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

поверхности фильтровальной бумаги.  
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Практическая работа №1 по теме: «Правила по технике безопасности при работе 

в химическом кабинете. Приемы обращения с нагревательными приборами и лабо-

раторным оборудованием». 

Тема I. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о 

строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. 

Планетарная модель строения атома. Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Пе-

риодическая система химических элементов Д.И.Менделееваи строение атомов – 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа протонов в ядре атома – образование новых химических элемен-

тов. Изменение числа нейтронов в ядре атома – образование изотопов. Современное 

определение понятия химический элемент. Изотопы как разновидности атомов од-

ного химического элемента. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

протон, нейтрон, относительная атомная масса. Электроны. Состояние электрон-

ных уровней атомов химических элементов малых периодов. Понятие о завершен-

ном электронном уровне. Изменение числа электронов на внешнем электронном 

уровне атома химического элемента – образование положительных и отрицательных 

ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование би-

нарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образование двух-

атомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. 

Электронные и структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между 

собой – образование бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. 

Ковалентная полярная химическая связь. Понятие о валентности как свойстве ато-

мов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соеди-

нения. Взаимодействие атомов металлов между собой – образование металлических 

кристаллов. Понятие о металлической связи. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты: 3.Моделирование принципа действия сканирующего мик-

роскопа. 4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 

Контрольная работа №1 по теме: «Атомы химических элементов». 

Тема II. Простые вещества  

Положение металлов и неметаллов в Периодической системе химических элемен-

тов Д.И. Менделеева. важнейшие простые вещества – металлы (железо, алюминий, 

кальций, магний, натрий, калий). Общие физические свойства металлов. Положение 

металлов и неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Мен-

делеева. Важнейшие простые вещества – неметаллы, образованные атомами кисло-

рода, водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ-

неметаллов - кислорода, водорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная 

масса. Способность атомов химических элементов к образованию нескольких про-

стых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 
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Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность это-

го понятия. Число Авогадро. Количество вещества. Молярный объем газообразных 

веществ. Кратные единицы измерения количества вещества – миллимоль и кило-

моль, миллимолярная и киломолярная масса вещества, миллимолярный и киломо-

лярный объемы газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий количе-

ство вещества, молярная масса, молярный объем, число Авогадро. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим фор-

мулам. 2.Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная 

масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро». 

Демонстрации. Образцы металлов. Получение озона. Образцы белого и серого 

олова, белого и красного фосфора. Некоторые металлы и неметаллы количеством 

вещества 1 моль. Модель молярного объема газообразных веществ. 

Лабораторные опыты:5. Ознакомление с коллекцией металлов. 6. Ознакомление 

с коллекцией неметаллов. 

Контрольная работа №2по теме: «Простые вещества». 

Тема III. Соединения химических элементов  

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по 

формулам соединений. Бинарные соединения. Оксиды. Составление формул бинар-

ных соединений по степени окисления. Основания. Кислоты. Соли. Классификация 

неорганических веществ. Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кри-

сталлические решетки. Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка ве-

ществ. Массовая и объемная доли компонента смеси. 

Расчетные задачи. 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси ве-

ществ. 2.Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе рас-

творенного вещества и массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого 

вещества и растворителя, необходимых для приготовления определенной массы 

раствора с известной массовой долей растворенного вещества. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристалли-

ческих решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор 

и изменение его окраски в различных средах. Шкала рН.  

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 8.Ознакомление 

со свойствами аммиака. 9. Качественная реакция на углекислый газ. 10. Определе-

ние рН растворов кислоты, щелочи и воды. 11. Определение рН яблочного и лимон-

ного соков на срезе плодов. 12. Ознакомление с коллекцией солей. 13. Ознакомле-

ние с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. Изготовление 

моделей кристаллических решеток. 14. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практическая работа №2 по теме: «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Практическая работа №3 по теме: «Приготовление раствора с заданной массо-

вой долей растворенного вещества».  

Контрольная работа №2 по теме: «Соединения химических элементов». 

Тема IV. Изменения, происходящие с веществами  

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с веществами. Яв-

ления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при постоян-
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ном его составе, - физические явления. Физические явления в химии: дистилляция, 

кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и центрифугирова-

ние. Явления, связанные с изменением состава вещества, - химические реакции. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – 

реакция горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Со-

ставление уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. 

Решение задач на нахождение вещества, массы или объема продукта реакции по ко-

личеству, массе или объему исходного вещества. Расчеты с использованием понятия 

доля, когда исходное вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей рас-

творенного вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разло-

жения. Представление о скорости химических реакций. Катализаторы. Ферменты. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, обратимые и не-

обратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности металлов, его использова-

ние для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и кис-

лотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими метал-

лами. Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена 

в растворах до конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция 

разложения – электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с окси-

дами металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и неметал-

лов с водой. Понятие гидроксиды. Реакции замещения – взаимодействие воды с ме-

таллами. Реакции обмена – гидролиз веществ.  

Расчетные задачи. 1. Вычисления по химическим уравнениям массы или количе-

ства вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в 

реакцию веществ или продуктов реакции. 2.Вычисление массы (количества веще-

ства, объема) продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержа-

щего определенную долю примесей. 3. Вычисление массы (количества вещества, 

объема) продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля раство-

ренного вещества. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгон-

ка йода или бензойной кислоты; в)растворение окрашенных солей (перманганата 

калия); г) диффузия душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) взаимодействие 

соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение гидроксида меди (II) и его 

разложение при нагревании; г) растворение полученного гидроксида в кислотах; д) 

взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) разложение 

перманганата калия; ж) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; з) раз-

ложение пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы картофеля и 

моркови; и) электролиз воды. 

Лабораторные опыты. 15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 16. Замеще-

ние меди в растворе сульфата меди (2) железом. 

Практическая работа № 4 «Признаки химических реакций». 

Контрольная работа №3 по теме: «Изменения, происходящие с веществами». 

Тема V. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  
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Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристалло-

гидратах. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. 

Значение растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитиче-

ской диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электро-

литов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. Клас-

сификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и 

их свойства в свете теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ион-

ные уравнения реакций. Взаимодействия кислот с металлами. Электрохимический 

ряд напряжения металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимо-

действие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свой-

ства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с 

солями.  Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. Обобщение 

сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Соли, их диссоциация и свой-

ства в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с ме-

таллами, особенности этих реакций. Взаимодействие солей с солями. Использование 

таблицы растворимости для характеристики химических свойств солей. Генетиче-

ские ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисле-

ния для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена 

и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных ре-

акций методом электронного баланса. Свойства простых веществ – металлов и не-

металлов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительные реакций.  

Демонстрации. Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движе-

ние окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности ук-

сусной кислоты от концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, 

хлоридом меди (II). Горение магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной 

воды. 

Лабораторные опыты:17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата се-

ребра. 18. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с кислота-

ми. 19. Взаимодействие кислот с основаниями. 20. Взаимодействие кислот с окси-

дами металлов. 21. Взаимодействие кислот с металлами. 22. Взаимодействие кислот 

с солями. 23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 24. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 25. Взаимодействие щелочей с солями. 26. Получение и свой-

ства нерастворимых оснований. 27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 

28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 29. Взаимодействие кислотных ок-

сидов с щелочами. 30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 31. Взаимодей-
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ствие солей с кислотами. 32. Взаимодействие солей с щелочами. 33. Взаимодействие 

солей с солями. 34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Практическая работа № 5 «Ионные реакции». 

Практическая работа № 6«Условия протекания химических реакций между рас-

творами электролитов до конца». 

Практическая работа № 7 «Генетическая связь между основными классами неор-

ганических соединений». 

Контрольная работа № 4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

9 класс 

Тема 1. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов  

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. Окислительно-восстановительные реакции. Определение 

степеней окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 

ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восста-

новитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. Свойства простых ве-

ществ – металлов и неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-

восстановительные реакций.  

Практическая работа № 6«Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца». 

Практическая работа № 7 «Генетическая связь между основными классами не-

органических соединений». 

Контрольная работа № 4 по теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов 

электролитов». 

Тема 2. Общая характеристика химических элементов и химических ре-

акций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева  

Характеристика химического элемента по его положению в Периодической си-

стеме Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований, солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. Понятие о переход-

ных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента.  Периоди-

ческий закон и Периодическая  система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. Химическая организация живой и не-

живой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры. Химические эле-

менты в клетках живых организмов. Макро- и микроэлементы. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реак-

ций по различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся ве-

ществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение степеней окисления эле-

ментов, образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализато-

ра». Понятие о скорости химической реакции. Факторы влияющие на скорость хи-

мических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.  
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Демонстрации. Различные формы таблицы Д.И.Менделеева. Модели атомов 

элементов 1-3-го периодов. Модель строения земного шара (поперечный разрез). За-

висимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. Зави-

симость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. За-

висимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирую-

щих веществ («кипящий слой»). Зависимость скорости химической реакции от тем-

пературы реагирующих веществ. Гомогенный и гетерогенный катализы. Фермента-

тивный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты.1. Получение гидроксида цинка и исследование его 

свойств. 2. Моделирование построения Периодической системы химических эле-

ментов Д. И. Менделеева. 3. Замещение железом меди в растворе сульфата межи 

(ІІ). 4. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих ве-

ществ на примере взаимодействия кислот с металлами. 5. Зависимость скорости хи-

мической реакции от концентрации реагирующих веществ на примере взаимодей-

ствия цинка с соляной кислотой различной концентрации. 6. Зависимость скорости 

химической реакции от площади соприкосновения реагирующих веществ. 7. Моде-

лировании «кипящего слоя». 8. Зависимость скорости химической реакции от тем-

пературы реагирующих веществ на примере взаимодействия оксида меди (ІІ) с рас-

твором серной кислоты различной температуры. 9. Разложение пероксида водорода 

с помощью оксида марганца (ІV) и каталазы. 10. Обнаружение каталазы в некото-

рых пищевых продуктах. 11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. 

Контрольная работа №1 по теме: «Общая характеристика химических эле-

ментов и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система хи-

мических элементов Д. И. Менделеева». 

Тема 3. Металлы  

Положение металлов в Периодической системе Д.И.Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов 

как восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 

напряжения металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в при-

роде. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие спосо-

бы их получения. Строение атомов. Щелочные металлы – простые вещества. Важ-

нейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, 

карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы ІІ группы. Строение ато-

мов. Щелочноземельные металлы – простые вещества, их физические и химические 

свойства. Важнейшие соединения щелочноземельных металлов – оксиды, гидрокси-

ды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты и фосфаты), их свойства и при-

менение в народном хозяйстве.  



474 

Программа - 03 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого веще-

ства. Соединения алюминия – оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важ-

нейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды железа (II) и железа (III). Важнейшие соли железа. Значение же-

леза и его соединений для природы и народного хозяйства.  

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы 

сплавов. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие натрия и 

магния с кислородом. Взаимодействие металлов с неметаллами. Получение гидрок-

сидов железа (ІІ) и (ІІІ). 

Лабораторные опыты. 12. Взаимодействие растворов кислот и солей с метал-

лами. 13. Ознакомление с рудами железа. 14. Окрашивание пламени солями щелоч-

ных металлов. 15. Взаимодействие кальция с водой. 16. Получение гидроксида 

кальция и исследование его свойств. 17. Получение гидроксида алюминия и иссле-

дование его свойств. 18. Взаимодействие железа с соляной кислотой. 19. Получение 

гидроксидов железа (ІІ) и (ІІІ) и изучение их свойств. 

Практическая работа №1 «Осуществление цепочки химических превращений 

металлов». 

Практическая работа №2 «Получение соединений металлов и изучение их 

свойств». 

Практическая работа №3«Решение экспериментальных задач на распознавание 

и получение соединений металлов». 

Контрольная работа №2 по теме: «Металлы». 

Практикум 1. Свойства металлов и их соединения  

1. Осуществление цепочки химических превращений металлов. 2. Получение и 

свойства соединений металлов. 3. Решение экспериментальных задач на распозна-

вание и получение соединений металлов.. 

Тема 4. Неметаллы  

Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе Д.И. 

Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность как мера «не-

металличности», ряд электроотрицательности. Кристаллическое строение неметал-

лов – простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относитель-

ность понятий «металл» и «неметалл». 

Водород. Положение в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водо-

рода, его получение и применение.  

Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства 

воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химиче-

ские свойства воды. Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Быто-

вые фильтры. Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и приме-

нение. 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и ос-

новные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе 

и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве.    
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Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (ІV) и (VІ), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее 

соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строе-

ние, свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. 

Оксиды азота (ІІ) и (ІV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и 

нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные 

удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения.  

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства аллотропных модификаций, 

применение. Оксиды углерода (ІІ) и (ІV), их свойства и применение. Качественная 

реакция на углекислый газ. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе 

и жизни человека. Качественная реакция на карбонат-ион.  

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и примене-

ние. Оксид кремния (ІV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соеди-

нений кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленно-

сти. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галоге-

нов с натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их со-

лей. Взаимодействие серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие 

концентрированной азотной кислоты с медью. Поглощение углем растворенных ве-

ществ или газов. Восстановление меди из ее оксида углем. Образцы природных со-

единений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народ-

ного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, кера-

мики, цемента. 

Лабораторные опыты.20. Получение и распознавание водорода. 21. Исследова-

ние поверхностного натяжения воды. 22. Растворение перманганата калия и медного 

купороса в воде. 23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (ІІ). 24. Изготовление 

гипсового отпечатка. 25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 26. Озна-

комление с составом минеральной воды. 27. Качественная реакция на галогенид-

ионы. 28. Получение и распознавание кислорода. 29. Горение серы на воздухе и в 

кислороде. 30. Свойства разбавленной серной кислоты. 31. Изучение свойств амми-

ака. 32. Распознавание солей аммония. 33. Свойства разбавленной азотной кислоты. 

34. Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 35. Горение 

фосфора на воздухе и в кислороде. 36. Распознавание фосфатов. 37. Горение угля в 

кислороде. 38. Получение угольной кислоты и изучение ее свойств. 39. Переход 

карбонатов в гидрокарбонаты. 40. Разложение гидрокарбоната натрия. 41. Получе-

ние кремниевой кислоты и изучение ее свойств.  

Практическая работа №4 «Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа кислорода». 

Практическая работа №5 «Получение, собирание и распознавание газов». 
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Практическая работа №6 «Решение экспериментальных задач по теме «Под-

группа азота и углерода». 

Контрольная работа №3 по теме: «Неметаллы». 

Практикум 2. Свойства неметаллов и их соединений  

4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа кислорода». 5. Реше-

ние экспериментальных задач по теме «Подгруппа азота и углерода». 6. Получение, 

собирание и распознавание газов. 

Тема 5. Первоначальные представления об органических веществах  

Вещества органические и неорганические, относительность понятия «органиче-

ские вещества». Причины многообразия органических соединений. Химическое 

строение органических соединений. Молекулярные и структурные формулы орга-

нических веществ.  

Метан и этан: строение молекул. Горение метана и этана. Дегидрирование этана. 

Применение метана. 

Химическое строение молекулы этилена. Двойная связь. Взаимодействие этиле-

на с водой. Реакции полимеризации этилена. Полиэтилен и его значение. 

Понятие о предельных одноатомных спиртах на примере метанола и этанола. 

Трехатомный спирт – глицерин.  

Понятие об альдегидах на примере уксусного альдегида. Окисление альдегида в 

кислоту. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Ее свойства и применение. 

Стеариновая кислота как представитель жирных карбоновых кислот. 

Реакции этерификации и понятие о сложных эфирах. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и жирных кислот.  

Понятие об аминокислотах. Реакции поликонденсации. Белки, их строение и 

биологическая роль. 

Понятие об углеводах. Глюкоза, ее свойства и значение. Крахмал и целлюлоза (в 

сравнении), их биологическая роль. Полимеры. Утилизация и вторичная переработ-

ка бытовых отходов для сохранения природных ресурсов и сохранения чистоты 

окружающей среды.  

Демонстрации. Модели молекул метана и других углеводородов. Взаимодей-

ствие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. Образцы этанола и 

глицерина. Качественная реакция на многоатомные спирты. Получение уксусно-

этилового эфира. Омыление жира. Взаимодействие глюкозы с аммиачным раство-

ром оксида серебра. Качественная реакция на крахмал. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. Горение белков (шерсти или пти-

чьих перьев). Цветные реакции белков.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов. Свойства 

глицерина. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (ІІ) без нагревания и при 

нагревании. Взаимодействие крахмала с йодом. 

Практическая работа №7 «Изготовление моделей углеводородов». 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориен-
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тироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирова-

ние у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценно-

стях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая дея-

тельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, со-

стоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляю-

щихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архи-

тектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими пред-

метами является художественный образ, созданный средствами разных видов искус-

ства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельно-

сти. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении об-

щенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практиче-

ского применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Ис-

тория России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими пред-

метами является художественный образ, созданный средствами разных видов искус-

ства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельно-

сти. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении об-

щенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освое-

нии практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

7 класс 

Программный материал учебного предмета «Изобразительное искусство» реа-

лизуется на каждом уроке в соотношении: 20% - изучение теоретического материала 

и 80% - практическая работа. 
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Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориенти-

роваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование 

у учащихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях рус-

ской художественной культуры. 

Рисование с натуры 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 

предметов. Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов 

декоративного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил пер-

спективы, светотени,законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. То-

новые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом 

рисунке. Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии 

цветовых отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие фор-

мы предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к 

изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, 

очертаний, цветовой окраски. 

Практические задания по рисунку: 

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объ-

ема отдельных предметов: этюдника, гипсового орнамента типа пальметты, скрип-

ки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, подноса, овощей, фруктов, 

натюрмортов с ними; 

б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, жасмина, цветов в 

вазах, комнатных цветов в горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы; 

г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы пред-

мета, передача объема с помощью штриховки и др. 

Практические задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; 

б) этюды пейзажа в разное время суток; 

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры 

человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы, по памятии представлению  

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по вообра-

жению. Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выпол-

нением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа 

по литературному описанию. Раскрытие в рисунке действия, выразительная переда-

ча в сюжете характерного, главного, передача эмоционально-эстетического отноше-

ния к изображаемому мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное 

строение предметов в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настрое-

ния, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание 

прекрасного в объектах и явлениях действительности. Передача движения в рисунке 
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(движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движе-

ния по диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

Практические задания по композиции: 

а) рисование на темы: «В школьном кружке», «Архитектурные памятники нашего 

края», «Подвиги русских богатырей», «Я иду по Москве», «Наша школа», «Наша 

улица», «Туристский поход», «Прогулка мамы с коляской», «Овощной базар»; 

б) композиции на передачу движения в рисунке: «Велосипедисты», «На спортивных 

соревнованиях», «Мы бегаем», 

«Веселый танец»; 

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки «Марья-

царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-

гатырях», П. П. Бажов «Серебряное 

копытце», «Огневушка-поскакушка», «Каменный цветок», К. Булычев «Непоседа», 

Ю. Олеша «Три толстяка», 

М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения русских по-

этов-классиков XIX в.Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова 

и др.; произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона 

(перевод С. Маршака) «Вересковый мед», Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама 

по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др. 

Практические задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных; 

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией 

цвета: «Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный 

ярким солнцем», «Хмурый день», «Сирень цветет», «Тучи над 

городом», «Рассвет на реке», «Путешествие по родному краю», «Ночной город» и 

др. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч) 

Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народ-

ного творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернацио-

нального, взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, кон-

структивность и красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление про-

фессионального художественного ремесла. Области декоративного искусства: мо-

нументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и приемы во-

площения художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Основы 

декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная композиция. Деко-

ративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и 

животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов до-

машнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современ-

ных общественных сооружений. Художественно-содержательный анализ произве-

дений декоративно-прикладного искусства. Дизайн. Формообразование предметов. 

Дизайн печатной продукции. Графические разработки эскизов печатной продукции: 



480 

Программа - 03 

открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. Согласование изобразитель-

ных и шрифтовых элементов композиции. Изоadазительные и шрифтовые элементы 

в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, фор-

зац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстра-

ции. Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, 

титульный лист, заставка, концовка). Геральдика. История появления гербов, их 

символическое толкование. Использование геральдических правил в изображении 

герба. 

Практические задания по декоративно-прикладномуи народному искус-

ству: 
а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народ-

ных промыслов; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных 

народов России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной ком-

позиции. 

Практические задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, ме-

бели и т. д.) с декором; 

б) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и 

др.), согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

в) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов гра-

фического оформления книг; 

г) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

д) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских ска-

зок, былин, басен, любимых героев; 

е) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам 

Великой Отечественной войны и ветеранам труда; 

ж) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов 

по родному краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Темы бесед: 

—картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве пере-

движников; 

—значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, В. М. 

Васнецова и других замечательных 

русских художников; 

—образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

—красота пейзажа в русской живописи; 

—натюрморт в русской и советской живописи; 

—скульптура Древнего мира; 

—каменное зодчество в Москве; 
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—Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие до-

стижения русских зодчих; 

—зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), 

Дрезденская картинная галерея, 

Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 

—отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. К. А. Савицко-

го, Тульский областной художественный музей, Воронежский областной художе-

ственный музей им. И. Н. Крамского. 

8 класс 

Рисование с натуры  

Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда; гипсовых ор-

наментов. Линейная и воздушная перспектива. Конструктивное строение формы 

предмета. Лепка формы светом и тенью. Интерьер как архитектурно и художествен-

но оформленное внутреннее пространство здания. Роль интерьера в картине. Рус-

ский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение интерьера во фронтальной пер-

спективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, пространство интерьера 

согласно его функциональному предназначению. Элементарные сведения об анато-

мии человека. Конструктивные особенности строения фигуры человека. Изображе-

ние с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в пространстве. Понятия «пло-

щадь опоры», «центр тяжести». 

Практические задания по рисунку:  

а) линейные и силуэтные наброски фигуры человека;  

б) линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции;  

в) линейно-конструктивная зарисовка интерьера, расположенного под случай-

ным углом зрения;  

г) изображение фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и 

стоя, в движении.  

а)  наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха; 

б)  рисунок гипсовой античной головы. 

Примерные задания по живописи:  

а) этюды пейзажа и натюрморта пастелью;  

б) упражнения: изображение предметов быта в условиях естественного и ис-

кусственного освещения;  

в) натюрморт со свечой. 

г)  этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного освеще-

ния; 

д)  краткосрочные этюды - живописные зарисовки головы человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра); рез-

цовая гравюра, офорт, литография (углубленная гравюра). Станковая графика, га-

зетно - журнальная и книжная графика, плакат, компьютерная и промышленная 

графика. Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные 

исторические эпохи. Художники, работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический 

(городской) пейзаж. Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса 
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и др. Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с 

выполнением поисковых композиционных эскизов.  

Практические задания по графике и живописи:  

а) графическая композиция в технике гратографии;  

б) многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание с помощью цвето-

вого контраста иллюзии пространства. 

Примерные задания по композиции:  

а) создание сюжетной статической композиции на тему: «Как прекрасен этот 

мир» («Зимнее утро», «Пейзаж в сумер-ки», «Мир пустыни» и др.);  

б) создание сюжетной динамической композиции на тему «Движение — это 

жизнь» («На тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец моего 

народа», «Наша дискотека» и др.).  

в)   упражнения - композиции с необычной точки зрения, сложным ракурсом, инте-

ресным масштабным соотношением, нестандартным форматом, освещением и т.п.; 

г)  композиция «Моя будущая профессия»; 

д)  композиция «Историческая личность». 

Проекты:  

а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»: — презентация о творчестве 

В. Фаворского; — сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку Игореве» 

В. Фаворского;  

б) «Выразительность произведений великих художников»: — презентация о 

произведениях известных художников/ 

     Выполнение дизайнерских проектов интерьеров. 

Использование возможностей компьютерной графики. 

    особенности современного интерьера, его предметное наполнение. 

Проект: 

• Разработка дизайн - проекта интерьера, его предметное наполнение с разной 

степенью подробности; 

• Пояснительная записка; 

• Фронтальная перспектива со смещением точки схода от центра симметрии; 

• Элементы интерьера. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, 

композиционные решения мозаичного изображения, имитация композиции в техни-

ке аппликации). Возможности использования средств компьютерной графики для 

изображения интерьера, мозаичного панно. Элементарные основы компьютерной 

графики. Конструкторская графика: плоские изображения (проекции, сечения) и 

пространственные (трехмерные) изображения. Художественная и рекламная графи-

ка. 

Практические задания по дизайну:  

а) эскиз панно, мозаики или витража;  

б) эскиз рекламного плаката. 
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2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспе-

чить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающих-

ся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через различ-

ные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навы-

ками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрываю-

щих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображе-

ния, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оце-

нивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи 

с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искус-

ства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный пред-

мет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении 

с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, са-

мообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осо-

знания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал раз-

делов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен ре-

гионально-национальным компонентом. 

7 класс 

Раздел: «Особенности драматургии сценической музыки» 

Классика и современность. Музыкальная драматургия — развитие музы-

ки. Значение слова «классика». Понятие «классическая музыка», классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 
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прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-

художники прошлого. Произведения искусства всегда передают отношение автора к 

жизни. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» (эпохи, националь-

ный, индивидуальный). Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся по 

осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им музыки; закрепить 

понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвен-

ция, имитация. В музыкальном театре. Опера. Расширение и углубление знаний 

учащихся об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозави-

симости и взаимодействия явлений и событий, переданных интонационным языком 

музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Родина 

моя! Русская земля!- новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 

народная. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - 

образный тип музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочён-

ная одним чувством, одной волей. В концертном зале. Симфония. Образы симфо-

нии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музыкального 

произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощутить со-

временность художественных произведений, посвящённых судьбоносным событиям 

истории страны понять способы создания художественного образа и драматургию 

его развёртывания в контрастном сопоставлении отдельных тем и частей симфонии; 

сравнить с драматургией музыкально-сценических произведений. Героическая те-

ма в музыке. Обобщить особенности драматургии разных жанров музыки героико-

патриотического, эпического характера. Развивать ассоциативно-образное мышле-

ние учащихся, актуализация знаний учащихся о том, как историческое прошлое Ро-

дины находит отражение в художественных образах живописи, скульптуры, архи-

тектуры; расширение интонационного тезауруса в процессе подбора музыкального 

(и литературного) ряда к произведениям изобразительного искусства.  В музыкаль-

ном театре. Балет. Актуализация знаний учащихся о балете. Обобщение знаний о 

музыкально-сценической интерпретации литературных произведений в жанре бале-

та на материале двух балетов: «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, «Анюта» В. 

Гаврилина. Анализ особенностей драматургии, развития образов на основе контра-

ста, сопоставления, повтора. Осознание роли взаимопроникновения видов искус-

ства. Воспитание любви к искусству, слушательской и зрительской культуры вос-

приятия. Камерная музыка. Продолжение знакомства с шедеврами музыкальной 

классики, с жанром вокальной музыки. Формирование представления учащихся о 

«романтизме» на основе осмысления образного содержания и особенностей разви-

тия музыки. Знакомство с вокальными циклами «Прекрасная мельничиха» и «Зим-

ний путь» Ф. Шуберта. Песня – ведущий жанр композитора. Важная роль фортепиа-

но. Сквозная сюжетная линия музыкального развития главного героя. Инструмен-

тальная музыка. Формирование представлений учащихся о существенных чертах 

эпохи Романтизма. Особенности развития инструментальной музыки в камерных 

жанрах. Формирование умения осознанно слышать развития чувства и мысли в му-

зыкальных произведениях, не связанных со сценическим действием. Раскрытие по-

нятий: «транскрипция», «интерпретация». Сравнительный анализ транскрипции и 

оригинала. Сообщение о музыке композиторов-романтиков. История создания жан-
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ра концерта. Определение образного строя и колорита концерта для скрипки и фор-

тепиано А. И. Хачатуряна. Освоение духовно-нравственных ценностей современной 

академической музыки. Обобщение представлений учащихся об особенностях фор-

мы и драматургического развития инструментального концерта, сюиты. Освоение 

черт стиля композиторов. Закрепление представлений учащихся о «полистилисти-

ке». 

Раздел 2. Основные направления музыкальной культуры. 

Религиозная музыка. Сюжеты и образы религиозной музыки.  «Сюжеты и обра-

зы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». Актуализировать му-

зыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с 

вокально-драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов (на 

примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. Рахманинова. 

Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают 

замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музы-

кального образа. Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Знакомство с фраг-

ментами рок-оперы Э.-Л. Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в жанре опе-

ры; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приё-

мы драматургического развития в опере (повтор, контраст, вариационность). Сред-

ства драматургического развития музыкальных образов. Светская музыка. Углуб-

ленное знакомство с музыкальным жанром «соната»; особенности сонатной формы: 

экспозиция, разработка, реприза, кода. Соната в творчестве великих композиторов: 

Л. ван Бетховена, В.А. Моцарта, С.С. Прокофьева. Симфоническая картина. За-

крепление представлений учащихся о стиле «импрессионизма»; актуализировать 

музыкальнослуховые представления о музыке К. Дебюсси; анализ приёмов драма-

тургического развития в симфонической картине «Празднества», сравнить музы-

кальный язык «Празднеств» с другими сочинениями на тему праздника Образы 

симфонии, идея; личность художника и судьба композитора через призму музы-

кального произведения. Черты стиля, особенности симфонизма композиторов. Ощу-

тить современность художественных произведений, в контрастном сопоставлении 

отдельных тем и частей симфонии. Музыка народов мира. Систематизировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся на основе восприятия и исполнения обрабо-

ток мелодий разных народов мира; обобщить представления учащихся о вырази-

тельных возможностях фольклора в современной музыкальной культуре; познако-

мить их с известными исполнителями музыки народной традиции. Рок-опера 

«Юнона и Авось». Продолжение знакомства учащихся с жанром «рок-опера». Му-

зыкальная характеристика главных действующих лиц рок-оперы «Юнона и Авось» 

Характеристика особенностей современно музыкального языка в драматургии сце-

нического действия. Исполнение/упрощенная постановка фрагмен-

тов. Международные хиты. Расширение знаний о роли легкой и серьезной музыки 

в развитии музыкальной культуры разных стран. Диалог/дискуссия об исполните-

лях, постановках популярных мюзиклов и рок-опер. Презентации исследователь-

ских проектов учащихся. Обобщение фактических знаний учащихся, применение и 

приобретение новых знаний путём самообразования. 
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8 класс 

Музыка «старая» и «новая» (1 ч)  
Главная тема года — «Традиция и современность в музыке»; ее осмысление сквозь 

призму вечных тем. Три направления, три вечные темы, связанные с фольклорно-

мифологическими источниками, религиозными исканиями, проблемами человече-

ских чувств и взаимоотношениями. Понимание «старой» и «новой» музыки с точки 

зрения вечной актуальности великих музыкальных произведений для всех времен и 

поколений. 

Настоящая музыка не бывает «старой» (1 ч)  
Традиции и новаторство в деятельности человека.  Относительность понятий «ста-

рое» и «новое» применительно  к искусству (на примере сравнения музыкальных 

произведений — пьесы X. Родриго «Пастораль» и финала Концерта № 4 для гобоя с 

оркестром Л. А. Лебрена). 

Живая сила традиции (1 ч) 

 Традиция как хранитель памяти и культуры человечества. Летописи и предания 

«старинных» людей. Образ летописца Пимена в опере М. Мусоргского  «Борис Го-

дунов». 

Искусство начинается с мифа (1 ч)  
Сказка и миф как вечные источники искусства. Единение души человека с душой 

природы в легендах,  мифах, сказках. 

Мир сказочной мифологии: опера Н. Римского-Корсакова  «Снегурочка» (1 ч) 
 Сочетание реального и вымышленного в опере Н. Римского- Корсакова «Снегуроч-

ка». Влияние сказочно-мифологической темы на музыкальный язык оперы. 

Языческая Русь в «Весне священной» И. Стравинского (1 ч)  
Особенности тем и образов в музыке начала XX века.  Воплощение образа языче-

ской Руси в балете И. Стравинского «Весна священная» (синтез прошлого и насто-

ящего, культ  танца как символа энергии жизни, могучая стихия ритма). 

«Благословляю вас, леса...» (2 ч) 
 К. Дебюсси. «Послеполуденный отдых Фавна»: поэма радости, света и языческой 

неги. Утонченность выразительно-изобразительных характеристик музыкального 

образа произведения. Романс П. Чайковского на стихи А. Толстого «Благословляю 

вас, леса...» — гимн восторженного единения человека и природы, человека и всего 

человечества. 

Образы радости в музыке (1 ч)  

Воплощение эмоционального мира человека в музыке. Многообразие светлых и ра-

достных музыкальных образов.  Безраздельная радость и веселье в Хороводной 

песне Садко (из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). 

«Мелодией одной звучат печаль и радость» (2 ч)  
Изменчивость музыкальных настроений и образов — характерная особенность му-

зыкальных произведений. Сравнение характеров частей в произведении крупной 

формы — Концерта № 23 для фортепиано с оркестром В. А. Моцарта. 

Одномоментность состояний радости и грусти в музыкальных произведениях малой 

формы (на примере романса С. Рахманинова «Здесь хорошо»). Особенности истории 

создания романса, его содержания и средств выразительности (лад, гармония,  диа-
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лог между вокальной и фортепианной партиями). Выразительность воплощения об-

разов радости и скорби  в вокальной пьесе Д. Шостаковича «Бессмертие». 

«Слезы людские, о слезы людские...» (1 ч)  
Образы скорби и печали в музыке, глубина их содержания. Способность музыки 

грустного характера приносить утешение (на примере пьесы «Грезы» из фортепиан-

ного цикла «Детские пьесы» Р. Шумана). 

Бессмертные звуки «Лунной» сонаты (1 ч)  

Чувства одиночества, неразделенной любви, воплощенные в музыке «Лунной» со-

наты Л. Бетховена. Понимание  смысла метафоры «Экология человеческой души». 

Два пушкинских образа в музыке (2 ч)  
Сила искренности образа Татьяны Лариной в опере  П. Чайковского «Евгений Оне-

гин». Воплощение психологического портрета героини в Сцене письма. 

 Радостный порыв, воодушевление в романсе Пушкина — Глинки «В крови горит 

огонь желанья...». Сравнение двух пушкинских образов, воплощенных в произведе-

ниях Глинки и Чайковского. 

Трагедия любви в музыке.  П. Чайковский. «Ромео и Джульетта» (1 ч) Традиция 

в искусстве. Смысл изречения Ф. Шатобриана:  «Счастье можно найти только на ис-

хоженных дорогах». Тема нарушенного запрета в произведениях искусства. Вопло-

щение коллизии в увертюре-фантазии П. Чайковского «Ромео и Джульетта» (кон-

фликт между силой вековых законов и силой любви).  Реализация содержания тра-

гедии в сонатной форме.  Роль вступления и коды в драматургии произведения. 

Подвиг во имя свободы.  Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт» (1 ч)  
Пафос революционной борьбы в увертюре Л. Бетховена «Эгмонт». Автобиографи-

ческие мотивы в этом произведении. Сходство и отличия между увертюрами 

П. Чайковского и Л. Бетховена. 

Мотивы пути и дороги в русском искусстве (1 ч)  

Понятия путь и дорога как символы жизни и судьбы.  Переплетение мотивов вьюги, 

метели, дороги как характерная примета русского искусства. Множественность 

смыслов  музыкального образа в пьесе «Тройка» из оркестровой сюиты  

Г. Свиридова «Метель». 

Мир духовной музыки (1 ч) 

 Мир красоты и гармонии1 в духовной музыке. Великие композиторы — авторы ду-

ховных сочинений. Роль гармонии  и фактуры в создании художественного образа 

хора М. Глинки  «Херувимская песнь». 

Колокольный звон на Руси (1 ч) 

 Роль колокольного звона в жизни русского человека.  Колокольная симфония ста-

рой Москвы в описании  М. Лермонтова. Музыка утренних колоколов во Вступле-

нии к опере «Хованщина» М. Мусоргского. Праздничное многоголосие колоколов в 

Сцене венчания Бориса на царство (опера М. Мусоргского «Борис Годунов»). Ра-

достный перезвон в музыкальной поэме «Колокола» С. Рахманинова. 

Рождественская звезда (1 ч) 
 Значение праздника Рождества в христианской культуре. Тема Рождества в искус-

стве (образы, символы, атрибуты). 

От Рождества до Крещения (1 ч)  
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Рождественские праздники на Руси: Святки. Обряд колядования (на примере фраг-

мента из повести Н. Гоголя «Ночь перед Рождеством»). 

«Светлый праздник».  Православная музыка сегодня (1 ч) 
 Празднование Пасхи на Руси. Содержание увертюры  Н. Римского-Корсакова 

«Светлый праздник». Возрождение традиций духовной музыки в творчестве совре-

менных композиторов (на примере фрагмента хорового произведения Р. Щедрина 

«Запечатленный ангел»). 

Как мы понимаем современность (1 ч)  

Трактовка понятия современность в музыке. Новые темы в искусстве начала XX ве-

ка. Выражение темы промышленного пейзажа в оркестровой пьесе А. Онеггера «Па-

сифик 231». Романтизация индустриальной темы в искусстве (на примере стихотво-

рения М. Герасимова «Песнь о железе»). 

Вечные сюжеты (1 ч)  

Воплощение вечных тем и сюжетов в музыке XX века. Балет А. Хачатуряна «Спар-

так»: содержание, некоторые особенности музыкальной драматургии и средств му-

зыкального выражения. 

Диалог Запада и Востока в творчестве отечественных  современных компози-

торов (1 ч) 
 Взаимодействие культурных традиций Запада и Востока  в современной музыке (на 

примере балета Ц. Чжень-Гуаня  «Течет речка»). Претворение в балете китайской 

музыкальной традиции (опора на национальный фольклор, применение пентатони-

ки, своеобразие инструментального состава). Влияние творчества русских компози-

торов на музыку балета «Течет  речка» (особенности музыкального развития и языка  

в передаче чувств героев). 

Виды музыки в современном мире (1 ч) 
 Многообразие стилей и жанров в области академической  и массовой музыки XX 

века. Знакомство с некоторыми из них и их обсуждение. 

Новые области в музыке XX века (джазовая музыка) (1 ч)  
Джаз: истоки возникновения, условия бытования, композиционно-стилистические и 

исполнительские особенности. Взаимодействие афроамериканской джазовой куль-

туры и европейских традиций в «Рапсодии в стиле блюз» Дж. Гершвина 

Авторская песня (1 ч)  
Отличительные особенности авторской песни (время возникновения, лирическая и 

гражданская направленность, соотношение стихов и музыки). Кто были создателями 

авторской песни. 

Герой авторской песни (1 ч)  
Авторская песня как социальное явление. «Осуществление» идеологических проти-

воречий советского времени в произведениях искусства. Образ героя авторской пес-

ни; его приоритеты и ценности (на примере песен Б. Окуджавы «Настоящих людей 

так немного...» и А. Галича «Я в путь  собирался всегда налегке...»). 

Рок-музыка (1 ч) 
 Революционное значение рок-музыки в массовой музыкальной культуре. Черты 

общности и отличия авторской песни  и рок-песни. «Битлз» и «битломания». Совре-

менные направления рок-музыки. 
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Герой рок-песни (1 ч)  

Образ героя рок-песни (его жизненная позиция, нравственные установки, отношение 

к окружающему миру). Рок-музыка в СССР, ее отличие от музыки, исполняемой 

ВИА. Рок сегодня: тенденции, перспективы. 

Стилевые взаимодействия (1 ч)  
Различные виды стилевых взаимодействий в музыкальном  искусстве XX — начала 

XXI века. 1. Полистилистика в творчестве композиторов академического направле-

ния (на примере Серенады А. Шнитке). 2. Слияние академической и массовой музы-

ки в современных аранжировках (на примере творчества В. Мэй). 3. Синтез различ-

ных музыкальных культур в условиях  современной концертной жизни (на примере 

дуэта  М. Кабалье и Ф. Меркьюри). 

«Любовь никогда не перестанет» (1 ч) Возрождение в современной музыке куль-

турно-музыкальных традиций, воплощающих образ святой Руси. Понимание смысла 

слов апостола Павла: «Любовь никогда не перестанет»  (любовь как выражение ми-

лосердия, созидания, святости). Воплощение идеи «любви святой» в музыке 

Г. Свиридова. 

Подводим итоги (1 ч)  
Итоговое обсуждение содержания темы года «Традиция  и современность в музы-

ке». Претворение в музыке вечных  проблем, связанных с мифопоэтическими пред-

ставлениями, миром человеческих чувств, духовно-музыкальной традицией. 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом об-

щего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный 

курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятель-

ности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) де-

ятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребно-

стям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьни-

ков технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность 

– цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установ-

ления связей между образовательным и жизненным пространством, образователь-

ными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а 

также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, уни-

версальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 
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жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых 

для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития иници-

ативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразо-

вания реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окруже-

нии новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной тех-

нологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется проти-

воречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено со-

держание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения про-

блем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» при-

нимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они 

описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учеб-

ных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной со-

ставляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение 

в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучаю-

щимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и ин-

формации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных матери-

альных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необхо-

димых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образова-

ния в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сфе-

ры и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 7 классах, 1 час - в 8 

классе, в 9 классе - внеурочной деятельности.  

7 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Состав-

ные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 
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Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материа-

лов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и за-

щита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Деко-

ративная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Ум-

ный дом», «Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовле-

ние сладкого стола». 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Освещение жилого помещения 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накали-

вания, люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, 

область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: вы-

ключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбиниро-

ванное. Профессия электрик. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».  

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформле-

ние и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллек-

ции фото. 

Тема 3. Гигиена жилища 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-

стоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные нату-

ральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке по-

мещений. 

Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержа-

ния чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания мик-

роклимата в помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микро-

климате. Современные технологии и технические средства создания микроклимата. 
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Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и металлов (проволока, 

фольга) 
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с уче-

том их свойств. Конструкторская и техническая документация, технологический 

процесс и точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего предмета. Раз-

вод зубьев пилы. Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и до-

водке лезвий. Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкан-

тами. Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в 

нагель. Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение де-

коративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного 

изделия с соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приемы создания декоративно-прикладных изде-

лий из металла. Виды искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из 

древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 

Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изде-

лия из металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологиче-

ской документации. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. 

Подсчет затрат. Контроль качества изделия. Разработка технической и технологиче-

ской документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определе-

ния вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тка-

ней из различных волокон. 

Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Тема 2. Художественные ремесла 
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и обо-

рудование для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы 

закрепления ниток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, 

петлеобразных, крестообразных ручных стежков. 
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Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в 

игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Про-

фессия вышивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение 

образца вышивки лентами.  

Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Культура питания 

Теоретические сведения. Понятие культуры питания. Микроорганизмы в жизни че-

ловека. Пищевые инфекции и отправления 

Тема 2. Блюда из молока и молочных продуктов 
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цель-

ное) молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломо-

лочных продуктов. Требования к качеству готовых блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога.  

Тема 3. Блюда из мяса 
Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Виды мяса. Технология 

приготовления мясных блюд. 

Темы лабораторно-практических работ 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема 4. Мучные изделия 
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособле-

ния. Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления 

пресного, бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. 

Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи.  

Тема 5. Сладкие блюда 
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовле-

ния и подача к столу.  

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 

Тема 6. Сервировка сладкого стола 

Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, прибо-

ров, посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовле-

ние сладкого стола. 

Раздел «Проектная деятельность» 
Тема 1. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использо-

ванием конструкционных или поделочных материалов. 

Тема 2. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов для 

творческих проектов. 

Теоретические сведения. Понятие проектной деятельности. 
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Темы лабораторно-практических работ: Анализ изделий из банка объектов для 

творческих проектов. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснаб-

жения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дач-

ном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Си-

стема безопасности жилища. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые  электроприборы  
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности,  

на транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Элек-

трическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуата-

ции. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации ре-

флектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия элек-

троэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьюте-

ры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энер-

гии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений устано-

вочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики  
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Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической 

энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема 1. Бюджет семьи    

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потре-

бительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональ-

ное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Пра-

вила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятель-

ности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда   

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производствен-

ного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень опла-

ты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера   

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых про-

фессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата тру-

да. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 
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и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессио-

нальной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессио-

нального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий по-

ступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»   

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность   

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы.  

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по пробле-

ме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации. 

Раздел: Кейс «Объект будущего» -  (Точка Роста) 
      Знакомство с методикой генерирования идей с помощью карты ассоциаций. 

Применение методики на практике. Генерирование оригинальной идеи проекта. 

1. Введение. Методики формирования идеи. Урок рисования (перспектива, ли-

ния, штриховка). 

Теория, 1 час.  

         Формирование команд. Построение карты ассоциаций на основе соци-

ального и технологического прогнозов будущего. Формирование идей на базе 

многоуровневых ассоциаций. Проверка идей с помощью сценариев развития и 

«линз» (экономической, технологической, социально-политической и экологи-

ческой). 

        Изучение основ скетчинга (это техника скоростного рисунка): инстру-

ментарий, постановка руки, понятие перспективы, построение простых гео-

метрических тел. 

2. Создание протатипа объекта промышленного дизайна. 

Теория, 1 час.  

        Создание макета из бумаги, картона и ненужных предметов. Упаковка 

объекта, имитация готового к продаже товара.  

3. Урок рисования (способы передачи объёма, светотень). 

Теория, 1 час.  

         Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; техника передачи 

объёма. 

       Примечание: при наличии оборудования можно изучить технику  маркерного 

или цифрового скетча. 
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2.2.2.18. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, формирование потребности в систематических заняти-

ях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досу-

говой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе осво-

ения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 

предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Фи-

зическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших тури-

стических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплени-

ем здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самосто-

ятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основ-

ные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Кон-

троль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физ-

культурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической куль-

турой 
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест заня-

тий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных ком-
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плексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции 

осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Органи-

зация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка 

техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических 

ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической куль-

турой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей орга-

низма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адап-

тивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акро-

батические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации 

на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упраж-

нения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упраж-

нения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам.   Лыжные гонки: передвижение на лыжах раз-

ными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые раз-

ными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого 

мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; пере-

движение в висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные при-

кладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, ори-

ентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым 

видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,  

спортивные игры). 

7 класс 

1 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлени-

ям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 
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темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», 

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти 

темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, ос-

новных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физиче-

ской культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техни-

ки безопасности. 

 2 Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит зада-

ния, которые  ориентированы на активное включение  обучающихся в самостоя-

тельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом 

«Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведе-

ние самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности за-

нятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

 3 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесто-

роннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел 

включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на реше-

ние задач по укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упраж-

нений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогаю-

щие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом раз-

витии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование обучающих-

ся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В каче-

стве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигатель-

ные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой 

атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями 

базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в орга-

низации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жиз-

ненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяю-

щихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьни-
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ков, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессио-

нальных учебных заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для ор-

ганизации целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в 

себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в 

отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный харак-

тер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения рас-

пределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направ-

ленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать фи-

зические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать дина-

мику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, ис-

ходя из половозрастных особенностей обучающихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и обору-

дования  

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 
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Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт пауз (по-

движных перемен).Организация досуга средствами физической культуры.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения (технических ошибок) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения для подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Упражнения для подготовки к сдаче норм ВФСК ГТО 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО бег 

на лыжах 

Спортивные игры.(30ч) 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. 

Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая подготов-

ка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации дви-

жений. 
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Элементы футбола. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

8 класс 

1 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлени-

ям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 

темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», 

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти 

темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, ос-

новных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физиче-

ской культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техни-

ки безопасности. 

 2 Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит зада-

ния, которые  ориентированы на активное включение  обучающихся в самостоя-

тельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом 

«Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведе-

ние самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности за-

нятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

 3 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесто-

роннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел 

включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

 Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на реше-

ние задач по укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упраж-

нений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогаю-

щие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом раз-

витии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование обучающих-

ся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В каче-

стве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигатель-

ные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой 

атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями 

базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в орга-

низации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 
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   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жиз-

ненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяю-

щихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьни-

ков, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессио-

нальных учебных заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для ор-

ганизации целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в 

себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в 

отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный харак-

тер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения рас-

пределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направ-

ленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать фи-

зические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать дина-

мику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, ис-

ходя из половозрастных особенностей обучающихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и обору-

дования. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
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Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт пауз (по-

движных перемен).Организация досуга средствами физической культуры.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения (технических ошибок) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики (21ч). Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения.(31ч) 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.(16ч) 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 1 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представле-

ниям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учеб-

ные темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обще-

стве», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». 

Эти темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, 

основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физиче-

ской культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техни-

ки безопасности. 
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 2 Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит зада-

ния, которые  ориентированы на активное включение  обучающихся в самостоя-

тельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом 

«Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведе-

ние самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности за-

нятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

 3 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесто-

роннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел 

включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

 Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на реше-

ние задач по укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упраж-

нений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогаю-

щие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом раз-

витии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование обучающих-

ся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В каче-

стве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигатель-

ные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой 

атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями 

базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в орга-

низации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жиз-

ненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяю-

щихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьни-

ков, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессио-

нальных учебных заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для ор-

ганизации целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в 

себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в 

отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный харак-

тер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения рас-

пределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направ-
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ленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать фи-

зические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать дина-

мику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, ис-

ходя из половозрастных особенностей обучающихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и обору-

дования. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка.        

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт пауз (по-

движных перемен).Организация досуга средствами физической культуры.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 



507 

Программа - 03 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения (технических ошибок) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики (21ч). Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.(30ч) 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. 

Выполнение норматива ГТО 

Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая подготов-

ка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации дви-

жений. 

Элементы футбола. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. 

Выполнение норматива ГТО 

Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая подготов-

ка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 
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Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации дви-

жений. 

Элементы футбола. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

9 класс 

1 Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлени-

ям о развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные 

темы, как «История физической культуры и ее развитие в современном обществе», 

«Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти 

темы включают сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, ос-

новных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физиче-

ской культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и 

спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техни-

ки безопасности. 

 2 Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит зада-

ния, которые  ориентированы на активное включение  обучающихся в самостоя-

тельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом 

«Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведе-

ние самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности за-

нятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических 

навыков и умений. 

 3 Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всесто-

роннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел 

включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», 

«Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

  Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на реше-

ние задач по укреплению здоровья обучающихся. Здесь даются комплексы упраж-

нений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогаю-

щие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом раз-

витии и в состоянии здоровья. 

  Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование обучающих-

ся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В каче-

стве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигатель-
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ные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой 

атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями 

базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в орга-

низации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

   Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жиз-

ненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяю-

щихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьни-

ков, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессио-

нальных учебных заведений. 

   Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для ор-

ганизации целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в 

себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в 

отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный харак-

тер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения рас-

пределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направ-

ленности на развитие соответствующего физического качества (силы, быстроты, 

выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать фи-

зические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать дина-

мику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, ис-

ходя из половозрастных особенностей обучающихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и обору-

дования  

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпий-

ских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике без-

опасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических ка-

честв. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 
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Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила пла-

нирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подго-

товка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт пауз (по-

движных перемен).Организация досуга средствами физической культуры.  Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике вы-

полнения (технических ошибок) 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  направленно-

стью 

Гимнастика с основами акробатики (21ч). Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

  Легкая атлетика. Беговые упражнения.(31ч) 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.(16ч) 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.(30ч) 

 Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. 

Сдача норматива ГТО 

Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая подготов-

ка. 
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Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движе-

ний. Сдача норматива ГТО 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Сдача норматива ГТО. 

Баскетбол. Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации дви-

жений. 

Элементы футбола. Развитие быстроты, силы, выносливость 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастаю-

щего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза-

тельным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют воз-

растным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может 

быть выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составле-

нии рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, 

в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индиви-

дуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; 
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 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопас-

ной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-

тремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и ком-

муникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях не-

определенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индиви-

дуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здо-

рового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеж-

дения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской 

и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и спо-

собствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информа-
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тика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и со-

циальная география», «Физическая культура» способствует формированию целост-

ного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседнев-

ной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной состав-

ляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

7 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

1.Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. Оболочка Земли: ли-

тосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли, кру-

говорот веществ и энергии в географической оболочке. Общая характеристика при-

родных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, гидроло-

гического, биологического и космического происхождения, их характеристика, воз-

никновение опасности для жизнедеятельности человека. Опасные и чрезвычайные 

ситуации. Общие понятия и определения. Опасная ситуация, стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Раздел 2.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

2.Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и послед-

ствия. Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные по-

следствия. Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате 

которых возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсив-

ности землетрясения, возможные последствия землетрясения. Основные районы на 

территории России, где вероятность землетрясений велика. Защита населения от по-

следствий землетрясений. Комплекс мероприятий, проводимых по защите населе-

ния от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. Прогнозирова-

ние землетрясений; определение наиболее сейсмоопасных районов на территории 

страны; разработка способов повышения устойчивости зданий и сооружений от воз-

действия сейсмических волн; организация оповещения населения; обучение населе-

ния правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах; организация ава-

рийно-спасательных работ. Правила безопасного поведения населения при земле-

трясении. Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопас-

ных районах. Правила поведения во время землетрясения в различных ситуациях: 

если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. Правила безопасного 

поведения после землетрясения. Вулканы, извержение вулканов, расположение вул-

канов на Земле. Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Ти-

пы вулканов, действующие вулканы, дремлющие и потухшие. Предвестники извер-

жения вулканов. Последствия извержения вулканов. Образование лавовых потоков, 

вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, об-

разование палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов. Организа-

ция защиты населения от последствий извержения вулканов. 
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Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий 

оползней. Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения ополз-

ня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты насе-

ления от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации населению 

по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

3.Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и по-

следствия. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их 

строение, скорость перемещения; циклоны - причина возникновения ураганов и 

бурь. Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов 

и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра и его воздействие на окружаю-

щую среду. Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите 

населения от последствий ураганов и бурь. Организация непрерывного наблюдения 

за состоянием атмосферы; прогноз возникновения циклонов, их перемещения и воз-

можные последствия. Осуществление заблаговременных и оперативных мероприя-

тий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. Рекомендации 

населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о 

приближении урагана (бури). Смерч, основные понятия и определения. Характери-

стика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомен-

дации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

4.Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и послед-

ствия. Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формиру-

емые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в руслах рек. 

Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. Возможные последствия 

наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите населения от послед-

ствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных соору-

жений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подго-

товка населения к действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характери-

стика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков. Реко-

мендации населению, проживающему в селеопасных районах. Цунами. Общая ха-

рактеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Органи-

зация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к безопас-

ному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

5.Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их причины и послед-

ствия. 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. По-

следствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. Про-

филактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Об-



515 

Программа - 03 

щие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожа-

ра в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация ин-

фекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоро-

вому. Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический про-

цесс и факторы его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита 

населения. Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний и их профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты 

населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для 

профилактики инфекционных заболеваний. Инфекционные болезни животных и 

растений. Причина их возникновения, краткая характеристика. Противоэпизоотиче-

ские и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел 3.Здорвый образ жизни. 

1.Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорово-

го образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для 

повышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравно-

вешенность и умение завести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптаци-

онного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание 

общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особен-

ности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое развитие, 

индивидуальные особенности внешнего облика человека, Различия в развитии 

мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. Перестрой-

ка, происходящая в центральной нервной системе подростка и формирование лич-

ности человека. Формирование основных качеств взрослого человека. Формирова-

ние личности подростка при его взаимодействии со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социаль-

ного развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные ситуации, которые 

могут возникнуть при общении подростка с родителями и основные способы их раз-

решения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. 

Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения признания среди 

сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками, ос-

новные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное обще-

ние со сверстниками. Формирование взаимоотношений со сверстниками противопо-

ложного пола. Формирование социально значимых качеств для установления пра-

вильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. Духовная и 

социальная зрелость, их значение в определении стиля своего поведения с лицами 

противоположного пола. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. Значение правового воспитания для социального развития 

подростка. Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. 
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Уголовная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным ко-

дексом РФ (УК РФ-1997 г.). 

2. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой меди-

цинской помощи. Когда необходимо вызывать скорую помощь. Оказание первой 

медицинской помощи при наружном кровотечении. Первая медицинская помощь 

при незначительных ранах. Первая медицинская помощь при сильном кровотече-

нии. Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. Ока-

зание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. Оказание первой 

медицинской помощи при ушибах и переломах. 

8 класс 

Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «че-

ловеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожар-

ной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной без-

опасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обя-

занности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и во-

дителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде. 

Тема 4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых кон-

центрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникнове-

ния. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и воз-

можные последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации спе-

циалистов по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера. 
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Тема 2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных 

объектах. 

Раздел 3. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необ-

ходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспе-

чения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье челове-

ка. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 2. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового че-

ловека. Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. ПМП 

при утоплении. 

9 класс 

МОДУЛЬ 1.  

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

Раздел I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.Национальная безопасность России в современном мире. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с кото-

рыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со стра-

нами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень вли-

яния каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизне-

деятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальной безопасно-

сти России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и по-

следствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера, их причины и последствия. 

Раздел 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧС 

3.Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспо-

собности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской оборо-

ны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

4.Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система опо-

вещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объек-

тов экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, про-

водимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ. 

5.Общие понятия об экстремизме и терроризме. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Наркобиз-

нес как разновидность проявления международного терроризма. Виды терактов. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

 6.Нормативно- правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с террориз-

мом. Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осу-

ществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

7.Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 

8. Обеспечение личной безопасности. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы 

с терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической дея-

тельности. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основ-

ные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, преду-

смотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склоне-

ние к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

МОДУЛЬ 2. 

 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ         
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Раздел 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

9.Здоровье – условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основ-

ные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимо-

связь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 

здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в форми-

ровании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влия-

ние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового об-

раза жизни. 

Раздел 5. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

 12. Оказание первой помощи. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская по-

мощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

1.2.5.17. Содержание и формы занятий курсов внеурочной деятельности 

Содержание и формы организации курса внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» 

7 класс 

Тема Основное содержание Характеристика дея-

тельности обучающихся 

День знаний Знакомство с

 проектами Россий-

ского общества «Зна-

ние». 

Возможности, кото-

рые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Участие во вступитель-

ной беседе. Просмотр роли-

ка о необходимости знаний 

для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной 

беседе о чертах характера, 

которые присущи людям с 

активной жизненной пози-

цией, о мечтах и о том, как 

можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только Участие во вступитель-
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место рождения. Исто-

рия, культура, научные 

достижения: чем мы мо-

жем гордиться? 

ной беседе о России. Про-

смотр ролика о России. 

Интерактивная виктори-

на. 

Чем полезны фенологиче-

ские наблюдения. Их роль в 

жизни человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои Кос-

модемьянской 

Зоя Космодемьянская 

– её подвиг бессмертен, 

её имя стало символом 

мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданности 

Отечеству, истиной люб-

ви к своей Родине. 

Участие во вступитель-

ной беседе. Просмотр ви-

деоролика о жизни и подви-

ге Зои. 

Участие в беседе о том, 

как воспитываются черты 

личности героя. 

Подвиг Зои был подвигом 

ради жизни будущих поко-

лений. В 

защиту всего, что любила 

эта молодая девушка. Про-

смотр интерактивной карты, 

беседа о сохранении памят-

ников героям. 

Избирательная си-

стема России (30 

лет ЦИК) 

Право избирать и быть 

избранным гарантирова-

но Конституцией Рос-

сийской Федерации каж-

дому гражданину нашей 

страны. 

Жизнь, свобода, права 

и благополучие граждан 

является одной из глав-

ных ценностей, а прояв-

ление гражданской пози-

ции, желание участвовать 

в развитии своего города, 

региона, страны – до-

стойно уважения. 

Участие во вступитель-

ной беседе. Просмотр ви-

деоролика об истории Цен-

тральной избирательной ко-

миссии. 

Обсуждение ситуаций, 

возникающих в связи с голо-

сованием и выборами. 

Выполнение интерактив-

ного задания «Избиратель-

ная система в России». 

День учителя (со- Ценность профессии Просмотр видеоролика. 
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ветники по воспи-

танию) 

учителя. Советник по 

воспитанию – проводник 

в мир возможностей, ко-

торые создало государ-

ство для каждого ребенка 

в стране, наставник и 

«старший товарищ», по-

могающий как объеди-

нить школьный коллек-

тив в дружную команду, 

так и выстроить личную 

траекторию развития 

каждому 

ребенку. 

Участие в командной ра-

боте: каким должен быть со-

временный Учитель? (созда-

ние кластера). 

Участие в дискуссии на 

одну из предложенных тем: 

«Если бы я был учителем, 

какими качествами обла-

дал…, как относился бы к 

ученикам…, как готовился к 

занятиям…, какие вспомога-

тельные средства использо-

вал для проведения уро-

ков?»; «Чем может помочь 

советник по воспитанию?» 

О взаимоотноше-

ниях в коллективе 

(Всемирный день 

психического здо-

ровья, профилак-

тика буллинга) 

В условиях информа-

ционных перегрузок, 

разнообразия быстро ре-

шаемых задач, экономи-

ческой нестабильности, 

стрессы стали неотъем-

лемой составляющей 

жизни человека. Они 

приводят к депрессивно-

му состоянию, которое, в 

свою очередь, может 

привести к проблемам 

физического здоровья, 

конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлоб-

ленности. Знания о том, 

как наладить отношения 

в коллективе, сохранить

  свое психиче-

ское здоровье, как смот-

реть на мир позитивно, 

как не стать жертвой 

«травли», и самому не 

Мотивационная беседа о 

взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о 

стереотипах в отношении 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Просмотр отрывков из 

мультфильмов и фильмов, 

обсуждение их. Беседа о 

буллинге, его причинах и 

вреде, который он причиня-

ет человеку. 

Мастер-класс «Магия иг-

ры», в ходе которого школь-

ники участвуют в игровых 

упражнениях, помогающих 

снять стресс и психологиче-

ское напряжение, выплес-

нуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои 

правила благополучия», в 

ходе которого школьники 
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опуститься до «травли» 

других, необходимы 

всем. 

составляют список лайфха-

ков класса о том, как под-

ростку справляться со стрес-

сами, излишним давлением 

взрослых. 

Итоговая рефлексивная 

беседа, в ходе которой 

школьники обсуждают ха-

рактеристики идеального 

коллектива, в котором им 

было бы комфортно нахо-

диться.  

По ту сторону 

экрана. 115 лет ки-

но в России 

Развитие отечествен-

ного кино отражает не 

только основные вехи 

развития страны, но и 

моделирует образ ее бу-

дущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, 

позволяет человеку уви-

деть себя, как в «зерка-

ле», соотнести свои по-

ступки с поступками ге-

роев, анализировать и 

рефлексировать, приоб-

ретать новые знания, 

знакомиться с миром 

профессий, с творче-

ством талантливых лю-

дей, с историей и культу-

рой страны. 

Мотивационная бесе-

да о любимых мульт-

фильмах и кинофильмах, 

жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об 

истории российского иг-

рового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кине-

матографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в 

ходе которой школьники 

называют мультфильм или 

фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где де-

ти пробуют себя в роли ак-

теров немого кино. 

Итоговая беседа о воз-

можности создания соб-

ственного фильма о классе, 

сделанного руками школь-

ников. 

День спецназа Подразделения специ-

ального назначения 

(спецназ) в России имеют 

Участие во вступитель-

ной беседе, просмотр ви-

деоролика о видах подразде-
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особую значимость, они 

олицетворяют служение 

Отечеству, мужество и 

силу духа,  беспри-

мерное 

самопожертвование, 

готовность мгновенно 

прийти на помощь Ро-

дине. Военнослужащие 

спецназа обладают осо-

быми профессиональны-

ми, физическими и мо-

ральным качествами, яв-

ляются достойным 

примером настоящего 

мужчины. 

лений специального назна-

чения в России. 

Участие в обсуждении: 

«Качества личности бой-

ца спецназа». 

Выполнение интерактив-

ного задания 

«Что важнее для спецназовца – ум или сила?» 

День народного 

единства 

Смутное время в исто-

рии нашей страны. Само-

званцы — одна из при-

чин продолжавшейся 

Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским 

старостой Кузьмой Ми-

ниным. 

Примеры единения 

народа не только в войне 

Участие во вступитель-

ной беседе о появлении 

праздника День народного 

единства. 

Знакомство с историче-

ской справкой о событиях 

Смутного времени. 

Работа в группах: если бы 

вы жили в Смутное время, в 

чем вы бы увидели причины 

появления народных опол-

чений? Обмен мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 

ноября 1612 года воины 

народного ополчения про-

демонстрировали образец 

героизма и сплоченности 

всего народа вне зависимо-

сти от происхождения, веро-

исповедания и положения в 

обществе. Дискуссия о том, 

когда 
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еще люди чувствуют, что им 

надо объединяться? 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / циф-

ровая экономика / 

новые профессии 

Технологический су-

веренитет решает задачи 

обеспечения безопасно-

сти, получения энергии, 

продовольственной неза-

висимости, транспортной 

связности. 

Логика развития эко-

номики предполагает за-

щиту и формирование 

высокотехнологичных 

отраслей с высокой до-

лей интеллектуальных 

вложений. 

Развитие цифровой 

экономики предполагает 

выстраивание системы 

экономических, социаль-

ных и культурных отно-

шений, основанных на 

использовании цифровых 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий. 

Появление новых 

профессий связано с 

цифровизацией экономи-

ки, движением к техно-

логическому суверените-

ту. 

Беседа о сущности поня-

тий «суверенитет», «техно-

логический суверенитет», 

«цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о 

цифровых технологиях, во-

шедших в современную 

жизнь многих россиян, в 

экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, 

в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о 

возможностях и рисках, ко-

торые появляются в связи с 

проникновением искус-

ственного интеллекта во 

многие сферы не только 

экономики, но и культуры, 

образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не 

для всех», в ходе которой 

школьники знакомятся с но-

выми понятиями в области 

цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путеше-

ствие по городу профессий 

будущего, в ходе которого 

школьники знакомятся с 

двенадцатью направлениями 

профессиональной деятель-

ности, которые охватывают 

50 перспективных профес-

сий. 

Рефлексивная беседа, в 

ходе которой педагог просит 
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школьников завершить не-

которые из предложений, 

например: 

«Самое большое открытие, 

которое я сделал на этом за-

нятии – это 

…»; «Все говорят, что без 

цифры сегодняшняя жизнь 

просто невозможна, я с этим 

утверждением …»; «Если у 

меня спросят, готов ли я 

учится всю свою жизнь, то я 

отвечу …» 

О взаимоотноше-

ниях в семье (День 

матери) 

Мама — важный че-

ловек в жизни каждого. 

Материнская любовь — 

простая и безоговороч-

ная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незакон-

ченное предложение», во 

время которой каждый 

школьник продолжает пред-

ложение «Первое, что при-

ходит в голову, когда я 

слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом об-

суждении случаев недопо-

нимания мам и детей. 

Поиск причин этого в 

процессе групповой рабо-

ты. 

Участие в беседе о том, 

что делает наших мам 

счастливыми 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компо-

нент) 

Что для каждого чело-

века означает слово «Ро-

дина»? Это родители, се-

мья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша 

страна и народ. Чувство 

любви к своей Родине 

человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и 

Участие в беседе о том, 

когда каждый из нас чув-

ствовал гордость при виде 

государственных символов 

нашей страны. Какова реги-

ональная символика? Что 

означают элементы герба, 

флага? 

Знакомство с традициями 
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поддержка. Родина – это 

не просто территория, 

это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы за-

щищать. 

народов, живущих на терри-

тории России. 

Участие в дискуссии о 

том, что объединяет людей 

разных национальностей в 

одной стране, что им в этом 

помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. Осо-

бенности волонтерской 

деятельности. Волонтер-

ство в России 

Знакомство школьников с 

информацией о создании в 

Международного Комитета 

Красного Креста. 

Участие в обсуждении 

вопроса: действительно ли 

создание именно этой орга-

низации можно считать 

началом волонтерского дви-

жения? 

Работа в группах по со-

ставлению списка особенно-

стей волонтерской деятель-

ности. 

Обмен историями из жиз-

ни о волонтёрской дея-

тельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции 

для граждан страны. Зна-

ние прав и выполнение 

обязанностей. Ответ-

ственность — это осо-

знанное поведение 

Участие   во    вступи-

тельной    беседе    о    зна-

чении    слова «конститу-

ция» и о жизни без консти-

туции. 

Участие в обсуждении 

ситуаций, в которых было 

нарушение прав или невы-

полнение обязанностей. 

Участие в игре «Незакон-

ченное предложение», во 

время которой каждый 

школьник продолжает пред-

ложение «Нужно знать Кон-
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ституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об 

осознанном поведении и 

личной ответственности 

Герои нашего вре-

мени 

Россия — страна с ге-

роическим прошлым. Со-

временные герои — кто 

они? Россия начинается с 

меня? 

Участие во вступитель-

ной беседе о непростой 

судьбе нашей страны, о вой-

нах, которые выпали на до-

лю народа и о героизме тех, 

кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о 

том, есть ли место геро-

изму сегодня? Обсужде-

ние мнений школьников. 

Участие в игре «Качества 

современного героя» 

Новогодние семей-

ные традиции раз-

ных народов Рос-

сии 

Новый год — празд-

ник всей семьи. Ново-

годние семейные тради-

ции. Новогодние приме-

ты. 

Различные традиции 

встречи Нового года у 

разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» 

(Все ли вы знаете о Новом 

годе?) Участие в дискуссии 

«Поделись новогодней тра-

дицией, которая объединяет 

народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, 

что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но 

есть ли что-то, что мы хоте-

ли бы изменить в себе в Но-

вом году? 

Участие в разговоре о но-

вогодних приметах, подар-

ках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова 

Способы передачи 

информации до появле-

ния письменности. Раз-

ница между азбукой и 

букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: 

Беседа о разных способах 

передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные 

факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа 

«Первая печатная «Азбука»: 

в чем особенности». 
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«Ради скорого младенче-

ского научения». 

Интерактивные задания, 

связанные с содержанием 

«Азбуки». 

Налоговая грамот-

ность 

Современный человек 

должен обладать

 функциональной 

грамотностью, в том чис-

ле налоговой. Для чего 

собирают налоги? Что 

они обеспечивают для 

граждан? Выплата нало-

гов – обязанность каждо-

го 

гражданина Российской 

Федерации. 

Беседа о том, что такое 

налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего 

государству необходим 

бюджет?». Беседа «Права и 

обязанности налогопла-

тельщика». 

Интерактивное задание 

«Создай и распредели бюд-

жет». 

Непокоренные. 

80 лет со дня пол-

ного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской бло-

кады 

Голод, морозы, бом-

бардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Спосо-

бы выживания ленин-

градцев. 

О провале планов немец-

ких войск. О героизме 

советских воинов, 

освободивших город на 

Неве. 

Участие в блиц-опросе 

«Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда; каким образом 

город попал в кольцо; зачем 

Гитлер хотел захватить го-

род; почему Ладожское озе-

ро называют дорогой жизни; 

чем стало полное освобож-

дение Ленинграда от фа-

шистской блокады для всей 

страны, для хода Великой 

Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помога-

ло людям выстоять в оса-

жденном городе. 

Работа в парах с даль-

нейшим обобщением: поче-

му планам Гитлера не суж-

дено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? 

Какие обязанности он на 

себя принимает, какими 

обладает правами? Что 

Беседа о государствах-

союзниках Российской Фе-

дерации. 

Блиц-опрос:   «Какие
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дает заключение союзно-

го договора для госу-

дарств? Союзники Рос-

сии – государства, кото-

рые разделяют и поддер-

живают наши общие тра-

диционные ценности, 

уважают культуру, стре-

мятся к укреплению со-

юзных государств и под-

держивают 

их. 

 традицион-

ные ценности разделяют союзники?». 

Дискуссия: права и обя-

занности союзных госу-

дарств. 

В чем заключается союз-

ническая поддержка? Что 

Россия делает для союзни-

ков? 

190 лет со дня рож-

дения Д. Менделе-

ева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без 

научных достижений. 

Научные и технические 

достижения в нашей 

стране. Вклад российских 

ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для 

науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. 

Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса 

Участие во вступитель-

ной беседе о том, какой была 

бы жизнь человека без науч-

ных достижений. 

Участие в беседе об ос-

новных научных и техниче-

ских достижениях в нашей 

стране. 

Участие в интерактивном 

задании «Д.И. Менделеев: не 

только химия». 

Участие в блиц –

 опросе  

«Примеры использования 

достижений науки в повсе-

дневной жизни». 

Работа в группах с даль-

нейшим обобщением: 

«Плюсы и минусы научно-

технического прогресса» 

День первооткры-

вателя 

Россия является не 

только самой большой 

страной в мире, которую 

за ее продолжительную 

историю шаг за шагом 

исследовали, изучали, 

Мотивационная беседа о 

первооткрывателях, откры-

тиях и удивительных местах 

России. Мозговой штурм, в 

ходе которого школьники за 

1 минуту должны назвать 15 
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открывали русские зем-

лепроходцы. Удивитель-

ные уголки нашей стра-

ны сегодня может от-

крыть для себя любой 

школьник. 

российских городов; за вто-

рую минуту - 15 российских 

рек; за третью – 15 названий 

деревьев, кустарников и цве-

тов, которые растут в их ре-

гионе. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика Русского гео-

графического общества о 

русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в кото-

рой разыгрываются вопросы 

об уникальных местах Рос-

сии и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со 

школьниками, в процессе 

которой они продолжают 

предложения, начало кото-

рых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; 

«Если бы я делал пост в со-

циальных сетях по итогам 

нашего сегодняшнего разго-

вора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать пер-

вооткрывателем, потому что 

…». 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня рож-

дения Федора 

Ушакова 

День защитника Оте-

чества: исторические 

традиции. Профессия во-

енного: кто её выбирает 

сегодня. 

Смекалка в военном 

деле. 280-летие со дня 

рождения великого рус-

ского флотоводца, ко-

мандующего Черномор-

ским флотом (1790—

Участие в интеллектуаль-

ной разминке «Что вы знаете 

о Дне защитника Отече-

ства». 

Участие в дискуссии о 

причинах выбора профес-

сии военного. 

Участие в работе в парах: 

знакомство с примерами во-

енных действий, в которых 

выручала смекалка. 
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1798); командующего

 рус-

ско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море 

(1798— 1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

История и современность: 

уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, 

как жители России выража-

ют свою благодарность за-

щитникам Отечества 

Как найти свое ме-

сто в обществе 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и са-

мому быть хорошим дру-

гом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для 

того, чтобы создать хо-

рошую семью и самому 

быть хорошим семьяни-

ном. Поддержка семьи в 

России. Что нужно, что-

бы найти свое призвание 

и стать настоящим

 профессионалом. 

Поддержка профессио-

нального самоопределе-

ния школьников в Рос-

сии. 

Проблематизирующая бе-

седа о трех слагаемых 

успешной самореализации 

человека в обществе: друж-

бе, семье и профессии. 

Выступление федераль-

ного спикера (о примерах и 

способах самореализации 

человека в различных сфе-

рах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа 

«Мое будущее», в ходе ко-

торой школьники обсужда-

ют вопросы о том, как найти 

хороших друзей, как найти 

спутника/спутницу жизни, 

чем руководствоваться в вы-

боре профессии. 

Групповая работа «Что я 

возьму с собой во взрослую 

жизнь?», в ходе которой 

школьники в каждой группе 

из набора карточек выбира-

ют 5 и аргументируют всему 

классу свой выбор. В набор 

могут входить, например, 

карточки «умение готовить», 

«умение дружить», «умение 

учиться», «знать языки», 

«умение шутить» и 

т.д. 

Всемирный фести- Всемирный фестиваль Групповая работа
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валь молодежи молодежи – 2024. Сириус 

– федеральная площадка 

фестиваля. Исторические 

факты появления все-

мирного фестиваля мо-

лодежи и студентов. Фе-

стивали, которые прохо-

дили в нашей стране. 

 по созданию кла-

стера  «Всемирный фе-

стиваль молодежи». 

Историческая справка об 

истории возникновения 

Всемирного фестиваля мо-

лодежи. 

Беседа «Эмблемы и сим-

волы фестивалей». 

Дискуссия  «Всемирный

 фестиваль

 молодежи

 –

 2024

 в подробно-

стях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-

испытателей первых 

российских самолетов. 

Мировые рекорды рос-

сийских летчиков. 

Современное авиастрое-

ние. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

Проблематизирующая бе-

седа «Почему человек всегда 

хотел подняться в небо?», в 

ходе которой обсуждаются 

события, связанные с пер-

выми попытками человека 

«обрести крылья». 

Видеоролик об истории 

российской авиации, от пер-

вого полета в 1913 году на 

первом в мире четырехмо-

торном самолете 

«Русский витязь» до совре-

менных авиалайнеров "Су-

перджет", МС-21, Ил-114-

300, Ту-214, Ил-96, "Бай-

кал". 

Интерактивная игра «33 

ступеньки в небо», в ходе 

которой школьники знако-

мятся с легендарными рос-

сийскими пилотами, испы-
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тателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер 

летчика», в ходе которого 

школьники выполняют не-

которые упражнения и зада-

ния (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые пред-

лагают современным пило-

там при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я 

могу стать кем захочу, или 

уже нет?», в ходе которой 

подростки рассуждают об 

ограничениях, которые 

накладывает профессия пи-

лота, о том, как может реа-

лизоваться 

мечта о небе, даже если 

нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полу-

остров с богатой истори-

ей. История Крымского 

полуострова. Значение 

Крыма. Достопримеча-

тельности Крыма 

Участие в беседе о гео-

графическом положении 

Крыма с использованием 

карты. 

Самостоятельная работа 

по изучению информации по 

истории Крыма. Работа в 

группах с обобщением: что с 

древних времен привлекало 

разные народы в Крымском 

полуострове? 

Обмен мнениями: что бы 

вы рекомендовали посе-

тить в Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни 

– приоритетное направ-

ление в большинстве 

государств мира. Основ-

ные составляющие здо-

Дискуссия «Основные 

правила здорового образа 

жизни». Групповая работа: 

составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь 
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ровья. Современные про-

екты, связанные со 

здоровьем. 

моде – вредишь здоровью» 

(о тату, пирсинге, энергети-

ках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международно-

му дню цирка) 

Цирк как фантазийное 

и сказочное искусство. 

Цирк в России, История 

цирка, цирковые дина-

стии России. Знаменитые 

на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, 

акробаты, клоуны, фо-

кусники. Цирковые про-

фессии. 

Просмотр видеоролика об 

истории цирка в России, 

начиная с первого стацио-

нарного цирка, построенно-

го в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном 

цирке, причинах его попу-

лярности у детей и взрос-

лых, о видах циркового ис-

кусства (клоунаде, акроба-

тике,  эквилибристике, 

 гимнастике, жонглиро-

вании, эксцентрике, иллюзи-

онизме, пантомиме, дресси-

ровке животных). 

Мастер-класс «Фокус 

здесь и сейчас», в ходе кото-

рого школьники разучивают 

несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Кло-

ун», в ходе которой школь-

ники знакомятся великими 

российскими клоунами 

(Юрий Никулин, Олег По-

пов, Юрий Куклачев, Вяче-

слав Полунин). 

Рефлексивная беседа о 

том, как важно уметь под-

держивать оптимизм в себе 

и в окружающих. 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

Главные события в ис-

тории покорения космо-

са. Отечественные кос-

монавты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту 

Участие во вступитель-

ной беседе об основных ис-

торических событиях в кос-

монавтике. Самостоятельная 

работа в группах: найти в 
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— многолетний процесс. 

Художественный 

фильм «Вызов» - героизм 

персонажей и реальных 

людей. 

интернете информацию о 

космонавте и сделать сооб-

щение для одноклассников 

(Герман Титов, Валентина 

Терешкова, Алексей Леонов, 

Светлана Савицкая, Валерий 

Поляков, Елена Кондакова, 

Сергей Крикалев, Геннадий 

Падалка, Анатолий Соловь-

ев). 

Участие в беседе о труд-

ном процессе подготовки к 

полёту. Обсуждение фильма 

«Вызов» - в чем заключался 

героизм главных действую-

щих лиц и актрисы и режис-

сера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Го-

голя 

Николай Гоголь – 

признанный классик рус-

ской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых 

душ», «Ревизора», «Ве-

черов на хуторе близ Ди-

каньки». Сюжеты, герои, 

ситуации из произведе-

ний Николая Гоголя ак-

туальны по сей день. 

Проблематизирующая бе-

седа «Классик есть классик», 

в ходе которой школьники 

обсуждают, какие сюжеты, 

герои, ситуации из произве-

дений Гоголя можно было 

назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, 

ставшую крылатой», в ходе 

которой школьники продол-

жают знаменитые фразы из 

произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в 

ходе которой школьники по 

отрывкам из телеспектаклей, 

кинофильмов, иллюстраций, 

созданных по произведени-

ям Николая Гоголя, называ-

ют произведение и его глав-

ных героев. 

Дискуссия, в ходе кото-
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рой школьники обсуждают 

фразу И.А. Гончарова «Он, 

смеша и смеясь, невидимо 

плакал…». 

Экологичное по-

требление 

Экологичное потреб-

ление — способ позабо-

титься о сохранности 

планеты. Экологические 

проблемы как следствия

 безответственного 

поведения человека. 

Соблюдать эко-

правила — не так сложно 

Участие во вступитель-

ной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение 

экологических проблем, су-

ществующих в России, и ро-

ли людей в их появлении, 

поиски решений. 

Работа в группах по со-

ставлению общего списка 

эко-правил, которые легко 

может соблюдать каждый 

Труд крут История Праздника 

труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. Жиз-

ненно важные навыки 

Вступительная беседа об 

истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: 

«Труд — это право или обя-

занность человека?» 

Мозговой штурм — об-

суждение критериев работы 

мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли 

вы элементарными трудо-

выми навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Победы. 

Поисковое движение 

России. Могила Неиз-

вестного Солдата. Се-

мейные традиции празд-

нования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступитель-

ной беседе об истории появ-

ления праздника День Побе-

ды. Участие в беседе о том, 

что заставляет тысячи чело-

век заниматься поиском и 

захоронением останков по-

гибших защитников Отече-

ства? 

Обмен мнениями: есть ли 

в вашей семье традиция от-

мечать День Победы? 
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Участвует ли семья в ше-

ствиях Бессмертного полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских об-

щественных орга-

низаций 

19 мая 1922 года — 

день рождения пионер-

ской организации. Цель 

её создания и деятель-

ность. Распад пионерской 

организации. Причины, 

по которым дети объеди-

няются 

Участие во вступитель-

ной беседе о пионерской ор-

ганизации. 

Участие в дискуссии о 

том, какое должно быть дет-

ское общественное объеди-

нение, чтобы вам захотелось 

в него вступить. 

Участие в мозговом 

штурме по выдвижению 

причин, по которым дети 

объединяются. 

Участие в беседе о том, 

какие бывают детские обще-

ственные объединения 

Русский язык. Ве-

ликий и могучий. 

225 со дня рожде-

ния А. С. Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина 

объединяет поколения. 

Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современ-

ного литературного рус-

ского языка. 

Брейн- ринг «Узнай про-

изведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Ма-

лоизвестные факты из жизни 

А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа 

«Мы говорим на языке 

Пушкина». Интерактивные 

задания на знание русского 

языка. 

 

8-9 класс 

Тема Основное содержание Характеристика 

деятельности обу-

чающихся 

День знаний Знакомство с

 проектами Россий-

ского общества «Зна-

ние». 

Возможности, кото-

рые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Участие во вступи-

тельной беседе. Про-

смотр ролика о необ-

ходимости знаний для 

жизненного успеха. 

Участие в мотива-
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ционной беседе о чер-

тах характера, которые 

присущи людям с ак-

тивной жизненной по-

зицией, о мечтах и о 

том, как можно их до-

стигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только 

место рождения. Исто-

рия, культура, научные 

достижения: чем мы 

можем гордиться? 

Участие во вступи-

тельной беседе о Рос-

сии. Просмотр ролика 

о России. 

Интерактивная вик-

торина. 

Чем полезны фено-

логические наблюде-

ния. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 

Зоя Космодемьянская 

– её подвиг бессмертен, 

её имя стало символом 

мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданно-

сти Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Участие во вступи-

тельной беседе. Про-

смотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о 

том, как воспитывают-

ся черты личности ге-

роя. 

Подвиг Зои был по-

двигом ради жизни бу-

дущих поколений. В 

защиту всего, что лю-

била эта молодая де-

вушка. Просмотр ин-

терактивной карты, бе-

седа о сохранении па-

мятников героям. 

Избирательная си-

стема России (30 

лет ЦИК) 

Право избирать и 

быть избранным гаран-

тировано Конституци-

ей Российской Федера-

Участие во вступи-

тельной беседе. Про-

смотр видеоролика об 

истории Центральной 
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ции каждому граждани-

ну нашей страны. 

Жизнь, свобода, пра-

ва и благополучие 

граждан является одной 

из главных ценностей, а 

проявление граждан-

ской позиции, желание 

участвовать в развитии 

своего города, региона, 

страны – достойно ува-

жения. 

избирательной комис-

сии. 

Обсуждение ситуа-

ций, возникающих в 

связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интер-

активного задания 

«Избирательная систе-

ма в России». 

День учителя (со-

ветники по воспи-

танию) 

Ценность профессии 

учителя. Советник по 

воспитанию – провод-

ник в мир возможно-

стей, которые создало 

государство для каждо-

го ребенка в стране, 

наставник и «старший 

товарищ», помогающий 

как объединить школь-

ный коллектив в друж-

ную команду, так и вы-

строить личную траек-

торию развития каждо-

му 

ребенку. 

Просмотр видеоро-

лика. 

Участие в команд-

ной работе: каким 

должен быть совре-

менный Учитель? (со-

здание кластера). 

Участие в дискуссии 

на одну из предложен-

ных тем: «Если бы я 

был учителем, какими 

качествами обладал…, 

как относился бы к 

ученикам…, как гото-

вился к занятиям…, 

какие вспомогательные 

средства использовал 

для проведения уро-

ков?»; «Чем может по-

мочь советник по вос-

питанию?» 

О взаимоотноше-

ниях в коллективе 

(Всемирный день 

психического здо-

ровья, профилак-

В условиях инфор-

мационных перегрузок, 

разнообразия быстро 

решаемых задач, эконо-

мической нестабильно-

Мотивационная бе-

седа о взаимосвязи фи-

зического и психиче-

ского здоровья. 

Игра «Верю - не ве-
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тика буллинга) сти, стрессы стали 

неотъемлемой состав-

ляющей жизни челове-

ка. Они приводят к де-

прессивному состоя-

нию, которое, в свою 

очередь, может приве-

сти к проблемам физи-

ческого здоровья, кон-

фликтам с близкими, 

неуверенности, озлоб-

ленности. Знания о том, 

как наладить отношения 

в коллективе, сохранить

  свое психи-

ческое здоровье, как 

смотреть на мир пози-

тивно, как не стать 

жертвой «травли», и са-

мому не опуститься до 

«травли» других, необ-

ходимы всем. 

рю» о стереотипах в 

отношении здоровья и 

здорового образа жиз-

ни. 

Просмотр отрывков 

из мультфильмов и 

фильмов, обсуждение 

их. Беседа о буллинге, 

его причинах и вреде, 

который он причиняет 

человеку. 

Мастер-класс «Ма-

гия игры», в ходе кото-

рого школьники участ-

вуют в игровых 

упражнениях, помога-

ющих снять стресс и 

психологическое 

напряжение, выплес-

нуть негативные эмо-

ции. 

Мозговой штурм 

«Мои правила благо-

получия», в ходе кото-

рого школьники со-

ставляют список 

лайфхаков класса о 

том, как подростку 

справляться со стрес-

сами, излишним давле-

нием взрослых. 

Итоговая рефлек-

сивная беседа, в ходе 

которой школьники 

обсуждают характери-

стики идеального кол-

лектива, в котором им 

было бы комфортно 
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находиться.  

По ту сторону 

экрана. 115 лет 

кино в России 

Развитие отечествен-

ного кино отражает не 

только основные вехи 

развития страны, но и 

моделирует образ ее бу-

дущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, 

позволяет человеку 

увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести 

свои поступки с поступ-

ками героев, анализиро-

вать и рефлексировать, 

приобретать новые зна-

ния, знакомиться с ми-

ром профессий, с твор-

чеством талантливых 

людей, с историей и 

культурой страны. 

Мотивационная

 беседа о

 любимых мульт-

фильмах и кинофиль-

мах, жанрах кино. 

Просмотр видеоро-

лика об истории 

российского игрово-

го кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем 

кинематографа в 

цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, 

в ходе которой школь-

ники называют мульт-

фильм или фильм по 

его отрывку. 

Игра «Ты - актер», 

где дети пробуют себя 

в роли актеров немого 

кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма о классе, сделанного руками школьников. 

День спецназа Подразделения спе-

циального назначения 

(спецназ) в России 

имеют особую значи-

мость, они олицетворя-

ют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, 

 беспримерное 

самопожертвование, 

готовность мгновенно 

прийти на помощь Ро-

дине. Военнослужащие 

спецназа обладают осо-

быми профессиональ-

Участие во вступи-

тельной беседе, про-

смотр видеоролика о 

видах подразделений 

специального назначе-

ния в России. 

Участие в обсужде-

нии: «Качества лич-

ности бойца спецна-

за». 

Выполнение интер-

активного зада-

ния «Что важнее для спецназовца – ум или сила?» 
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ными, физическими и 

моральным качествами, 

являются достойным 

примером настояще-

го мужчины. 

День народного 

единства 

Смутное время в ис-

тории нашей страны. 

Самозванцы — одна из 

причин продолжавшей-

ся Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитри-

ем Пожарским и зем-

ским старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения 

народа не только в 

войне 

Участие во вступи-

тельной беседе о появ-

лении праздника День 

народного единства. 

Знакомство с исто-

рической справкой о 

событиях Смутного 

времени. 

Работа в группах: 

если бы вы жили в 

Смутное время, в чем 

вы бы увидели причи-

ны появления народ-

ных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, 

что 4 ноября 1612 года 

воины народного 

ополчения продемон-

стрировали образец ге-

роизма и сплоченности 

всего народа вне зави-

симости от происхож-

дения, вероисповеда-

ния и положения в об-

ществе. Дискуссия о 

том, когда 

еще люди чувствуют, 

что им надо объеди-

няться? 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

Технологический су-

веренитет решает зада-

чи обеспечения без-

Беседа о сущности 

понятий «суверени-

тет», «технологический 
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суверенитет / циф-

ровая экономика / 

новые профессии 

опасности, получения 

энергии, продоволь-

ственной независимо-

сти, транспортной связ-

ности. 

Логика развития эко-

номики предполагает 

защиту и формирование 

высокотехнологичных 

отраслей с высокой до-

лей интеллектуальных 

вложений. 

Развитие цифровой 

экономики предполага-

ет выстраивание систе-

мы экономических, со-

циальных и культурных 

отношений, основанных 

на использовании циф-

ровых информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Появление новых 

профессий связано с 

цифровизацией эконо-

мики, движением к тех-

нологическому сувере-

нитету. 

суверенитет», «цифро-

вая экономика». 

Просмотр видеоро-

лика о цифровых тех-

нологиях, вошедших в 

современную жизнь 

многих россиян, в эко-

номику, образование и 

культуру страны. Дис-

куссия, в ходе которой 

школьники высказы-

вают свои мнения о 

возможностях и рис-

ках, которые появля-

ются в связи с проник-

новением искусствен-

ного интеллекта во 

многие сферы не толь-

ко экономики, но и 

культуры, образования, 

спорта. 

Игра-викторина 

«Язык не для всех», в 

ходе которой школь-

ники знакомятся с но-

выми понятиями в об-

ласти цифровых техно-

логий и с профессиями 

будущего. 

Интерактивное пу-

тешествие по городу 

профессий будущего, в 

ходе которого школь-

ники знакомятся с две-

надцатью направлени-

ями профессиональной 

деятельности, которые 

охватывают 50 пер-
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спективных профессий. 

Рефлексивная бесе-

да, в ходе которой пе-

дагог просит школьни-

ков завершить некото-

рые из предложений, 

например: 

«Самое большое от-

крытие, которое я сде-

лал на этом занятии – 

это 

…»; «Все говорят, что 

без цифры сегодняш-

няя жизнь просто не-

возможна, я с этим 

утверждением …»; 

«Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю 

свою жизнь, то я отве-

чу …» 

О взаимоотноше-

ниях в семье (День 

матери) 

Мама — важный че-

ловек в жизни каждого. 

Материнская любовь — 

простая и безоговороч-

ная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Не-

законченное предло-

жение», во время кото-

рой каждый школьник 

продолжает предложе-

ние «Первое, что при-

ходит в голову, когда я 

слышу слово «мама» 

…» 

Участие в группо-

вом обсуждении случа-

ев недопонимания мам 

и детей. 

Поиск причин этого 

в процессе группо-

вой работы. 

Участие в беседе о 

том, что делает 
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наших мам счастли-

выми 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компо-

нент) 

Что для каждого че-

ловека означает слово 

«Родина»? Это родите-

ли, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, 

вся наша страна и 

народ. Чувство любви к 

своей Родине человек 

несет в себе всю жизнь, 

это его опора и под-

держка. Родина – это не 

просто территория, это, 

прежде всего то, что мы 

любим и готовы защи-

щать. 

Участие в беседе о 

том, когда каждый из 

нас чувствовал гор-

дость при виде госу-

дарственных символов 

нашей страны. Какова 

региональная символи-

ка? Что означают эле-

менты герба, флага? 

Знакомство с тради-

циями народов, живу-

щих на территории 

России. 

Участие в дискуссии 

о том, что объединяет 

людей разных нацио-

нальностей в одной 

стране, что им в этом 

помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. Осо-

бенности волонтерской 

деятельности. Волон-

терство в России 

Знакомство школь-

ников с информацией о 

создании в Междуна-

родного Комитета 

Красного Креста. 

Участие в обсужде-

нии вопроса: действи-

тельно ли создание 

именно этой организа-

ции можно считать 

началом волонтерского 

движения? 

Работа в группах по 

составлению списка 

особенностей волон-

терской деятельности. 

Обмен историями из 
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жизни о волонтёр-

ской деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конститу-

ции для граждан стра-

ны. Знание прав и вы-

полнение обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие   во    всту-

пительной    беседе    о    

значении    слова «кон-

ституция» и о жизни 

без конституции. 

Участие в обсужде-

нии ситуаций, в кото-

рых было нарушение 

прав или невыполне-

ние обязанностей. 

Участие в игре «Не-

законченное предло-

жение», во время кото-

рой каждый школьник 

продолжает предложе-

ние «Нужно знать Кон-

ституцию, потому 

что…» 

Участие в дискуссии 

об осознанном поведе-

нии и личной ответ-

ственности 

Герои нашего вре-

мени 

Россия — страна с 

героическим прошлым. 

Современные герои — 

кто они? Россия начина-

ется с меня? 

Участие во вступи-

тельной беседе о не-

простой судьбе нашей 

страны, о войнах, ко-

торые выпали на долю 

народа и о героизме 

тех, кто вставал на ее 

защиту. 

Участие в дискуссии 

о том, есть ли место 

героизму сегодня? 

Обсуждение мнений 

школьников. 

Участие в игре «Ка-
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чества современного 

героя» 

Новогодние семей-

ные традиции раз-

ных народов Рос-

сии 

Новый год — празд-

ник всей семьи. Ново-

годние семейные тради-

ции. Новогодние приме-

ты. 

Различные традиции 

встречи Нового года у 

разных народов России. 

Игра «Вопрос из 

шляпы» (Все ли вы 

знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии 

«Поделись новогодней 

традицией, которая 

объединяет народы 

нашей страны». 

Участие в беседе о 

том, что чаще всего мы 

мечтаем о материаль-

ных подарках, но есть 

ли что-то, что мы хоте-

ли бы изменить в себе 

в Новом году? 

Участие в разговоре 

о новогодних приме-

тах, подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова 

Способы передачи 

информации до появле-

ния письменности. Раз-

ница между азбукой и 

букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: 

«Ради скорого младен-

ческого научения». 

Беседа о разных 

способах передачи ин-

формации. Блиц-опрос 

«Интересные факты об 

Азбуке». 

Эвристическая бе-

седа «Первая печатная 

«Азбука»: в чем осо-

бенности». 

Интерактивные за-

дания, связанные с со-

держанием «Азбуки». 

Налоговая гра-

мотность 

Современный чело-

век должен обладать

 функциональной 

грамотностью, в том 

числе налоговой. Для 

чего собирают налоги? 

Беседа о том, что 

такое налоговая систе-

ма. 

Блиц-опрос «Для 

чего государству необ-

ходим бюджет?». Бесе-
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Что они обеспечивают 

для граждан? Выплата 

налогов – обязанность 

каждого 

гражданина Российской 

Федерации. 

да «Права и обязанно-

сти налогоплательщи-

ка». 

Интерактивное за-

дание «Создай и рас-

предели бюджет». 

Непокоренные. 

80 лет со дня пол-

ного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской бло-

кады 

Голод, морозы, бом-

бардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Спосо-

бы выживания ленин-

градцев. 

О провале планов 

немецких войск. О ге-

роизме советских вои-

нов, 

освободивших город на 

Неве. 

Участие в блиц-

опросе «Что вы знаете 

о блокаде Ленинграда; 

каким образом город 

попал в кольцо; зачем 

Гитлер хотел захватить 

город; почему Ладож-

ское озеро называют 

дорогой жизни; чем 

стало полное освобож-

дение Ленинграда от 

фашистской блокады 

для всей страны, для 

хода Великой Отече-

ственной войны?» 

Беседа о том, что 

помогало людям вы-

стоять в осажденном 

городе. 

Работа в парах с 

дальнейшим обобще-

нием: почему планам 

Гитлера не суждено 

было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? 

Какие обязанности он 

на себя принимает, ка-

кими обладает правами? 

Что дает заключение 

союзного договора для 

государств? Союзники 

России – государства, 

Беседа о государ-

ствах-союзниках Рос-

сийской Федерации. 

Блиц-опрос:   «Ка-

кие тради-

ционные ценно-

сти разде-

ляют союзники?». 



549 

Программа - 03 

которые разделяют и 

поддерживают наши 

общие традиционные 

ценности, уважают 

культуру, стремятся к 

укреплению союзных 

государств и поддержи-

вают 

их. 

Дискуссия: права и 

обязанности союзных 

государств. 

В чем заключается 

союзническая под-

держка? Что Россия 

делает для союзников? 

190 лет со дня 

рождения Д. Мен-

делеева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без 

научных достижений. 

Научные и технические 

достижения в нашей 

стране. Вклад россий-

ских ученых в мировую 

науку. 

Д.И. Менделеев и 

роль его достижений 

для науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. 

Плюсы и минусы науч-

но- технического про-

гресса 

Участие во вступи-

тельной беседе о том, 

какой была бы жизнь 

человека без научных 

достижений. 

Участие в беседе об 

основных научных и 

технических достиже-

ниях в нашей стране. 

Участие в интерак-

тивном задании «Д.И. 

Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц

 – опросе  

«Примеры использо-

вания достижений 

науки в повседневной 

жизни». 

Работа в группах с 

дальнейшим обобще-

нием: «Плюсы и мину-

сы научно-

технического прогрес-

са» 

День первооткры-

вателя 

Россия является не 

только самой большой 

страной в мире, кото-

рую за ее продолжи-

Мотивационная бе-

седа о первооткрыва-

телях, открытиях и 

удивительных местах 
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тельную историю шаг за 

шагом исследовали, 

изучали, открывали 

русские землепроходцы. 

Удивительные уголки 

нашей страны сегодня 

может открыть для себя 

любой школьник. 

России. Мозговой 

штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту 

должны назвать 15 

российских городов; за 

вторую минуту - 15 

российских рек; за тре-

тью – 15 названий де-

ревьев, кустарников и 

цветов, которые растут 

в их регионе. 

Просмотр и обсуж-

дение видеоролика 

Русского географиче-

ского общества о рус-

ских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в 

которой разыгрывают-

ся вопросы об уни-

кальных местах России 

и их первооткрывате-

лях. 

Рефлексивная бесе-

да со школьниками, в 

процессе которой они 

продолжают предло-

жения, начало которых 

произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что 

…»; «Если бы я делал 

пост в социальных се-

тях по итогам нашего 

сегодняшнего разгово-

ра, то я назвал бы его 

…»; «Каждый может 

стать первооткрывате-

лем, потому что 

…». 
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День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения Федора 

Ушакова 

День защитника Оте-

чества: исторические 

традиции. Профессия 

военного: кто её выби-

рает сегодня. 

Смекалка в военном 

деле. 280-летие со дня 

рождения великого рус-

ского флотоводца, ко-

мандующего Черномор-

ским флотом (1790—

1798); командующего

 рус

ско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море 

(1798— 1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллек-

туальной разминке 

«Что вы знаете о Дне 

защитника Отечества». 

Участие в дискуссии 

о причинах выбора 

профессии военно-

го. 

Участие в работе в 

парах: знакомство с 

примерами военных 

действий, в которых 

выручала смекалка. 

История и совре-

менность: уроки ад-

мирала Ушакова. 

Участие в беседе о 

том, как жители России 

выражают свою благо-

дарность защитникам 

Отечества 

Как найти свое ме-

сто в обществе 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим 

другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью 

и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти 

свое призвание и стать 

настоящим про-

фессионалом. 

Поддержка профессио-

нального самоопределе-

ния школьников в Рос-

Проблематизирую-

щая беседа о трех сла-

гаемых успешной са-

мореализации человека 

в обществе: дружбе, 

семье и профессии. 

Выступление феде-

рального спикера (о 

примерах и способах 

самореализации чело-

века в различных сфе-

рах общественной 

жизни). 

Рефлексивная бесе-

да «Мое будущее», в 

ходе которой школь-

ники обсуждают во-
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сии. просы о том, как найти 

хороших друзей, как 

найти спутни-

ка/спутницу жизни, 

чем руководствоваться 

в выборе профессии. 

Групповая работа 

«Что я возьму с собой 

во взрослую жизнь?», в 

ходе которой школь-

ники в каждой группе 

из набора карточек вы-

бирают 5 и аргументи-

руют всему классу 

свой выбор. В набор 

могут входить, напри-

мер, карточки «умение 

готовить», «умение 

дружить», «умение 

учиться», «знать язы-

ки», «умение шутить» 

и 

т.д. 

Всемирный фести-

валь молодежи 

Всемирный фести-

валь молодежи – 2024. 

Сириус – федеральная 

площадка фестиваля. 

Исторические факты 

появления всемирного 

фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, 

которые проходили в 

нашей стране. 

Групповая работа

 по созданию

 кластера  «Все-

мирный фестиваль мо-

лодежи». 

Историческая 

справка об истории 

возникновения Все-

мирного фестиваля мо-

лодежи. 

Беседа «Эмблемы и 

символы фестива-

лей». 

Дискуссия  «Все-

мирный фести-
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валь молоде-

жи – 2024 в подробностях». 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-

испытателей первых 

российских самолетов. 

Мировые рекорды рос-

сийских летчиков. 

Современное авиастро-

ение. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

Проблематизирую-

щая беседа «Почему 

человек всегда хотел 

подняться в небо?», в 

ходе которой обсуж-

даются события, свя-

занные с первыми по-

пытками человека «об-

рести крылья». 

Видеоролик об ис-

тории российской 

авиации, от первого 

полета в 1913 году на 

первом в мире четы-

рехмоторном самолете 

«Русский витязь» до 

современных авиалай-

неров "Суперджет", 

МС-21, Ил-114-300, 

Ту-214, Ил-96, "Бай-

кал". 

Интерактивная игра 

«33 ступеньки в небо», 

в ходе которой школь-

ники знакомятся с ле-

гендарными россий-

скими пилотами, испы-

тателями, конструкто-

рами. 

Мастер-класс «Тре-

нажер летчика», в ходе 

которого школьники 

выполняют некоторые 

упражнения и задания 

(например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые 
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предлагают современ-

ным пилотам при про-

фотборе. 

Рефлексивная бесе-

да «Я могу стать кем 

захочу, или уже нет?», 

в ходе которой под-

ростки рассуждают об 

ограничениях, которые 

накладывает профессия 

пилота, о том, как мо-

жет реализоваться 

мечта о небе, даже если 

нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полу-

остров с богатой исто-

рией. История Крым-

ского полуострова. Зна-

чение Крыма. Досто-

примечательности 

Крыма 

Участие в беседе о 

географическом поло-

жении Крыма с ис-

пользованием карты. 

Самостоятельная 

работа по изучению 

информации по исто-

рии Крыма. Работа в 

группах с обобщением: 

что с древних времен 

привлекало разные 

народы в Крымском 

полуострове? 

Обмен мнениями: 

что бы вы рекомен-

довали посетить в 

Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жиз-

ни – приоритетное 

направление в боль-

шинстве государств ми-

ра. Основные составля-

ющие здоровья. Совре-

менные проекты, свя-

Дискуссия «Основ-

ные правила здорового 

образа жизни». Груп-

повая работа: состав-

ление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следу-

ешь моде – вредишь 
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занные со 

здоровьем. 

здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках 

и т.д.). 

Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Между-

народному дню 

цирка) 

Цирк как фантазий-

ное и сказочное искус-

ство. Цирк в России, 

История цирка, цирко-

вые династии России. 

Знаменитые на весь мир 

российские силачи, 

дрессировщики, акроба-

ты, клоуны, фокусники. 

Цирковые профессии. 

Просмотр видеоро-

лика об истории цирка 

в России, начиная с 

первого стационарного 

цирка, построенного в 

Петербурге в 1877 го-

ду. 

Беседа о современ-

ном цирке, причинах 

его популярности у де-

тей и взрослых, о видах 

циркового искусства 

(клоунаде, акробатике, 

 эквилибристике, 

 гимнастике, жон-

глировании, эксцен-

трике, иллюзионизме, 

пантомиме, дрессиров-

ке животных). 

Мастер-класс «Фо-

кус здесь и сейчас», в 

ходе которого школь-

ники разучивают не-

сколько простых фоку-

сов. 

Видео-викторина 

«Клоун», в ходе кото-

рой школьники знако-

мятся великими рос-

сийскими клоунами 

(Юрий Никулин, Олег 

Попов, Юрий Кукла-

чев, Вячеслав Полу-

нин). 

Рефлексивная бесе-



556 

Программа - 03 

да о том, как важно 

уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в 

окружающих. 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

Главные события в 

истории покорения кос-

моса. Отечественные 

космонавты-

рекордсмены. 

Подготовка к полёту 

— многолетний про-

цесс. 

Художественный 

фильм «Вызов» - геро-

изм персонажей и ре-

альных людей. 

Участие во вступи-

тельной беседе об ос-

новных исторических 

событиях в космонав-

тике. Самостоятельная 

работа в группах: 

найти в интернете ин-

формацию о космонав-

те и сделать сообщение 

для одноклассников 

(Герман Титов, Вален-

тина Терешкова, Алек-

сей Леонов, Светлана 

Савицкая, Валерий По-

ляков, Елена Кондако-

ва, Сергей Крикалев, 

Геннадий Падалка, 

Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о 

трудном процессе под-

готовки к полёту. Об-

суждение фильма «Вы-

зов» - в чем заключал-

ся героизм главных 

действующих лиц и ак-

трисы и режиссера 

фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Го-

голя 

Николай Гоголь – 

признанный классик 

русской литературы, ав-

тор знаменитых «Мерт-

вых душ», «Ревизора», 

«Вечеров на хуторе 

близ Диканьки». Сюже-

Проблематизирую-

щая беседа «Классик 

есть классик», в ходе 

которой школьники 

обсуждают, какие сю-

жеты, герои, ситуации 

из произведений Гого-
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ты, герои, ситуации из 

произведений Николая 

Гоголя актуальны по 

сей день. 

ля можно было назвать 

современными. 

Игра «Закончи фра-

зу, ставшую крыла-

той», в ходе которой 

школьники продолжа-

ют знаменитые фразы 

из произведений Н. Го-

голя. 

Интерактивная игра, 

в ходе которой школь-

ники по отрывкам из 

телеспектаклей, кино-

фильмов, иллюстра-

ций, созданных по 

произведениям Нико-

лая Гоголя, называют 

произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе 

которой школьники 

обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша 

и смеясь, невидимо 

плакал…». 

Экологичное по-

требление 

Экологичное потреб-

ление — способ позабо-

титься о сохранности 

планеты. Экологические 

проблемы как следствия

 безответственного 

поведения человека. 

Соблюдать эко-

правила — не так слож-

но 

Участие во вступи-

тельной беседе об эко-

логическом потребле-

нии. Обсуждение эко-

логических проблем, 

существующих в Рос-

сии, и роли людей в их 

появлении, поиски ре-

шений. 

Работа в группах по 

составлению общего 

списка эко-правил, ко-

торые легко может со-
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блюдать каждый 

Труд крут История Праздника 

труда. 

Труд — это право 

или обязанность чело-

века? 

Работа мечты. Жиз-

ненно важные навыки 

Вступительная бе-

седа об истории 

Праздника труда. 

Участие в дискус-

сии: «Труд — это пра-

во или обязанность че-

ловека?» 

Мозговой штурм — 

обсуждение критериев 

работы мечты. 

Блиц-опрос «Владе-

ете ли вы элементар-

ными трудовыми 

навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Побе-

ды. Поисковое движе-

ние России. Могила Не-

известного Солдата. 

Семейные традиции 

празднования Дня По-

беды. Бессмертный полк 

Участие во вступи-

тельной беседе об ис-

тории появления 

праздника День Побе-

ды. Участие в беседе о 

том, что заставляет ты-

сячи человек занимать-

ся поиском и захоро-

нением останков по-

гибших защитников 

Отечества? 

Обмен мнениями: 

есть ли в вашей семье 

традиция отмечать 

День Победы? Участ-

вует ли семья в ше-

ствиях Бессмертного 

полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных ор-

ганизаций 

19 мая 1922 года — 

день рождения пионер-

ской организации. Цель 

её создания и деятель-

ность. Распад пионер-

Участие во вступи-

тельной беседе о пио-

нерской организации. 

Участие в дискуссии 

о том, какое должно 
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ской организации. При-

чины, по которым дети 

объединяются 

быть детское обще-

ственное объединение, 

чтобы вам захотелось в 

него вступить. 

Участие в мозговом 

штурме по выдвиже-

нию причин, по кото-

рым дети объединяют-

ся. 

Участие в беседе о 

том, какие бывают дет-

ские общественные 

объединения 

Русский язык. Ве-

ликий и могучий. 

225 со дня рожде-

ния А. С. Пушкина 

Неизвестный Пуш-

кин. 

Творчество Пушкина 

объединяет поколения. 

Вклад А. С. Пушкина в 

формирование совре-

менного литературного 

русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай 

произведение по иллю-

страции». Историче-

ская справка «Малоиз-

вестные факты из жиз-

ни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая бе-

седа «Мы говорим на 

языке Пушкина». Ин-

терактивные задания 

на знание русского 

языка. 

 

«Россия –мои горизонты» 
 
Тема, раздел курса 

Форма проведения 

занятия 

 
Основное содержание 
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Тема 1. Вводный 

урок «Моя Россия 

– мои горизонты» 

(обзор отраслей 

экономического 

развития РФ – сча-

стье в труде) (1 час) 

профориента- ционное занятие Россия – страна безграничных воз-

можностей и профессионального 

развития. Культура труда, связь вы-

бора профессии с персональным 

счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об 

отраслях 

экономического развития, профессио-

нальных навыков и качеств, востребо-

ванных в будущем. Формирование 

представлений о развитии и достиже-

ниях страны в 

следующих сферах: медицина и здо-

ровье; архитектура и строительство; 

информационные технологии; про-

мышленность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство; 

транспорт и логистика; наука и 

образование; безопасность; 
креативные технологии; сервис и тор-

говля; предпринимательство и фи-

нансы. 
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Тема 2. Те-

матический 

профориен-

тационный 

урок 

«Открой своё буду-

щее» (введение в 

профориентацию) (1 

час) 

профориента- ционное занятие В 6 классе: тематическое содержание 

занятия построено на обсуждении и 

осознании трех базовых компонен-

тов, 

которые необходимо учитывать при 

выборе: 

– «ХОЧУ» — ваши интересы; 

– «МОГУ» — ваши спо-

собности; 

– «БУДУ» — 

востребованность обучающегося на 

рынке труда в будущем. 

Информирование обучающихся о 

профессиях с постепенным расши-

рением представлений о мире про-

фессионального труда в общем: фор-

мирование системного представле-

ния о мире профессий и значимости 

трудовой деятельности, например, 

как различные 

качества или навыки могут по- 

р
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  разных профессиональных 

направлениях. Помощь в выборе 

увлечения, в котором обучающий-

ся может реализовать свои инте-

ресы, развивать возможности и 

помогать окружающим. Поиск допол-

нительных занятий и увлечений. 

В 7 классе: тематическое содержа-

ние занятия предполагает знаком-

ство с различными профессиональ-

ными средами и профессиями через 

проектную деятельность. 

Информирование обучающихся о 

разнообразии сред и современных 

профессий: формирование представ-

лений о взаимосвязи деятельности 

различных специалистов при дости-

жении общего результата, решение 

проектных заданий с профориента-

ционным 

компонентом, работа в 

школьных проектных командах 

  для поиска и презентации про-

ектных решений. 

Обучающимся предстоит предло-

жить проектные решения по тема-

тическим направлениями виртуаль-

ного города профессий 

«Профиград»: выбрать проблему 

для решения, сформировать проект-

ную задачу, сформировать команду 

профессионалов из разных профес-

сий, предложить и 

презентовать решение. 
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В 8 классе: занятие знакомит обуча-

ющихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, воз-

можностями прогнозирования ре-

зультатов профессионального само-

определения. На занятие раскрыва-

ются существующие профессио-

нальные направления, варианты по-

лучения профессионального образо-

вания (уровни образования). 

Актуализация процессов 

профессионального 

самоопределения. 

  

 

  Информирование школьников о ви-

дах профессионального образова-

ния (высшее образование / среднее 

профессиональное образование). 

Помощь школьникам в соотнесе-

нии личных качеств и интересов с 

направлениями профессиональной 

деятельности. 
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В 9 классе: формирование представ-

лений о преимуществах обучения 

как в организациях высшего образо-

вания (ВО, вузы), так и в организа-

циях среднего профессионального 

образования (СПО). 

Актуализация представлений о воз-

можных профессиональных направ-

лениях для учащихся. 

Повышение познавательного инте-

реса к философии выбора и постро-

ению своей персональной карьер-

ной 

траектории развития. 

   

В 10 классе: в ходе занятия обуча-

ющиеся получают информацию по 

следующим направлениям професси-

ональной деятельности: 

– естественно-научное 

направление; 

– инженерно-техническое 

направление; 

– информационно- технологиче-

ское направление; 
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  – оборонно-спортивное 

направление; 

– производственно- технологи-

ческое направление; 

– социально-гуманитарное 

направление; 

– финансово-экономическое 

направление; 

– творческое направление. Ин-

формирование обучающихся об осо-

бенностях рынка труда. 

«Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Формиро-

вание представления о 

компетентностном профиле специали-

стов из разных направлений. Знаком-

ство с инструментами и 

мероприятиями профессионального 

выбора. 

В 11 классе: занятие направлен по-

мочь выпускникам взглянуть на раз-

личные жизненные сценарии и про-

фессиональные пути, которые ждут 

их после окончания школы. Через 

призму разнообразия вариантов разви-

тия событий будет раскрыта и тема 

разнообразия 

выбора профессий в различных 
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  профессиональных направлениях. 

Формирование представления о вы-

боре, развитии и возможных изме-

нениях в построении персонального 

карьерного пути. Формирование по-

зитивного отношения и вовлеченно-

сти обучающихся в вопросы само-

определения. 

Овладение приемами построения 

карьерных траекторий развития. Ак-

туализация знаний по выбору обра-

зовательной организации: организа-

ции высшего образования (ВО, ву-

зы) или организации среднего про-

фессионального образования (СПО) 

как первого шага формирования пер-

сонального карьерного 

пути. 

Тема 3. Профори-

ентационная диа-

гностика № 1 «Мой 

профиль» и разбор 

результатов (1 час) 

диагностика Для обучающихся, не принимаю-

щих участие в проекте «Билет в бу-

дущее», доступна профориентацион-

ная диагностика № 1 «Мой про-

филь». 

Профориентационная 

диагностика обучающихся на 
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  интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незареги-

стрированных участников) позволя-

ет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и 

сформировать дальнейшую индиви-

дуальную траекторию участия в 

программе профориентационной 

работы. Методика «Мой профиль» – 

диагностика интересов, которая поз-

воляет рекомендовать профиль обу-

чения и направления развития. 

Методика предусматривает 3 

версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 клас-

сов. Тест реализуется в форме 

кейсов, время 

прохождения – около 15 минут. 

По итогам диагностики рекомендуется 

проведение 

консультации по полученным резуль-

татам (в индивидуальном или группо-

вом формате). 
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Тема 3. Профори-

ентационная диа-

гностика № 1 

«Мои профсреды» 

и разбор результа-

тов (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Для обучающихся-участников проекта 

«Билет в будущее» доступна профори-

ентационная диагностика № 1 «Мои 

профсреды» (обязательна для проведе-

ния). 

Профориентационная диагностика 

обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

участников проекта) позволяет опре-

делить требуемый объем профори-

ентационной помощи и сформиро-

вать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе 

профориентационной работы. Ме-

тодика «Мои профсреды» – онлайн-

диагностика профессиональных 

склонностей и направленности обу-

чающихся. В результатах обучаю-

щийся получает 

рекомендации по построению 

  трека внутри проекта «Билет в бу-

дущее» («Профессиональных сред»). 

Методика предусматривает 3 версии 

– для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. 

Методика реализуется в форме кей-

сов, время прохождения – около 15 

минут. 

По итогам диагностики рекомендуется 

проведение 

консультации по полученным резуль-

татам (в индивидуальном или группо-

вом формате). 

Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи 

готовой 

консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интер-

нет- 

платформе https://bvbinfo.ru/). 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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Тема 4. Профориен-

тационное занятие 

«Система образова-

ния России» (допол-

нительное образова-

ние, уровни профес-

сионального образо-

вания, стратегии по-

ступления) (1 час) 

профориента- ционное занятие В 6-7 классах тематическое содер-

жание занятия предполагает зна-

комство обучающихся с системой 

общего образования в РФ, с поняти-

ем «дополнительное образование для 

школьников». Обучающиеся получа-

ют представление о значении обра-

зования в жизни человека, 

о возможностях, которые дает 

  дополнительное образование 

школьникам, в том числе о том, как с 

помощью дополнительного образо-

вания можно подготовиться к буду-

щему профессиональному 

выбору. 

В 8-9 классах тематическое содер-

жание занятия предполагает зна-

комство обучающихся с понятием 

“профессиональное образование”, с 

особенностями среднего и высшего 

профессионального образования и 

условиями их получения. Обучаю-

щиеся получают представление о 

значении образования для профес-

сионального развития человека, 

учатся соотносить профессии и уро-

вень профессионального образова-

ния, который 

требуется для их освоения. 

В 10-11 классах обучающиеся зна-

комятся с понятиями 

«направление подготовки», 

«область образования», 

«укрупненные группы направлений 

обучения», 
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  «специальность», «профиль», 

«специализация», «программа обуче-

ния». Изучают этапы подбора про-

фессионального образования, учатся 

читать 

коды специальностей, обсуждают ос-

новные ошибки, которые делают аби-

туриенты при выборе профессиональ-

ного образования. 

Тема 5. Профориен-

тационное занятие 

«Пробую профессию 

в сфере науки и обра-

зования» (моделиру-

ющая онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» по 

профессии учителя, 

приуроченная к Году 

педагога и наставни-

ка) (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессио-

нального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направления-

ми экономики Российской Феде-

рации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных задач с помо-

щью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений 

о компетенциях и особенностях 

профессий, необходимых для 
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  осуществления конкретной профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии учителя, приуроченная к Го-

ду педагога и наставника, в рамках 

которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов : 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 

Тема 6. Профори-

ентационное заня-

тие «Россия в де-

ле» (часть 1) 

(на выбор: импорто-
замещение, 

профориента- ционное занятие Для обучающихся, не прини-

мающих участие в 

проекте «Билет в будущее», 
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авиастроение, судо-

вождение, судострое-

ние, лесная промыш-

ленность) (1 час) 

 рекомендуется Профориентационное 

занятие 

«Россия в деле» (часть 1, 1 час). Про-

свещение обучающихся и формиро-

вание познавательного интереса к вы-

бору профессий в современной эко-

номике нашей страны. Демонстрация 

перечня технологических ниш, в 

котором российские научно- техниче-

ские достижения 

активно внедряются в технологиче-

ские отрасли реального сектора эко-

номики, и со временем результат 

этой работы займет достойное место 

не только на российском, но и миро-

вом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это 

качество – безопасность – эффек-

тивность. В рамках занятия предло-

жены следующие отрасли и темати-

ки на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судо-

строение, лесная промышленность. 
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Тема 6. Профори-

ентационная диа-

гностика № 2 

«Мои ориентиры» и 

разбор результатов 

(1 час) 

диагностика Для обучающихся-участников проекта 

«Билет в будущее» рекомендуется: 

Профориентационная диагностика № 

2 «Мои ориентиры» и разбор резуль-

татов. 

Профориентационная диагностика 

обучающихся на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

  участников проекта) позволяет 

определить требуемый объем про-

фориентационной помощи и сфор-

мировать дальнейшую индивиду-

альную траекторию участия в про-

грамме профориентационной рабо-

ты. Методика «Мои ориентиры» – 

онлайн-диагностика особенностей 

построения образовательно- про-

фессиональной траектории. В 8-11 

классах методика направлена на 

оценку ценностных ориентиров в 

сфере самоопределения обучаю-

щихся и уровня готовности к про-

фессиональному самоопределению. 

Версия 6-7 классов включает только 

диагностику готовности к профес-

сиональному самоопределению и не 

включает диагностику цен-

ностных ориентиров. По ито-

гам диагностики рекомендуется 

проведение 

консультации по полученным резуль-

татам (в индивидуальном или группо-

вом формате). 

  Возможно проведение 

консультации с помощью видеозаписи 

готовой 

консультации (доступной участникам 

проекта «Билет в будущее» на интер-

нет- 

платформе https://bvbinfo.ru/). 
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Тема 7. Профориен-

тационное занятие 

«Россия промыш-

ленная: узнаю до-

стижения страны в 

сфере промышлен-

ности и производ-

ства» (тяжелая про-

мышленность, до-

быча и переработка 

сырья) (1 час) 

профориента- ционное занятие Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны в 

сфере промышленности и 

производственных технологий. Знаком-

ство на основе видеосюжетов и ин-

тервью с 

экспертами и специалистами в обла-

сти промышленной и смежных 

технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах разви-

тия промышленности, направленное 

на решение важнейших задач разви-

тия общества и страны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

промышленности и смежных от-

раслей. 
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Тема 8. Профориен-

тационное занятие 

«Пробую профес-

сию в сфере про-

мышленности» (мо-

делирующая он-

лайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор: металлург, 

специалист по ад-

дитивным техноло-

гиям и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессио-

нального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направления-

ми экономики Российской Феде-

рации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных задач с помо-

щью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 

о компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по профес-

сии в сфере промышленности, в рам-

ках которой обучающимся необходи-

мо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 

  – Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 9. Профори-

ентационное заня-

тие «Россия цифро-

вая: узнаю дости-

жения страны в об-

ласти цифровых 

технологий» (ин-

формационные 

технологии, искус-

ственный интел-

лект, робототехни-

ка) (1 час) 

профориента- ционное занятие Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны в 

сфере цифровых технологий. Зна-

комство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специали-

стами в области 

сквозных цифровых технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах разви-

тия цифровизации, 

направленной на решение 

  важнейших задач развития об-

щества и страны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

цифровой экономики и смежных от-

раслей. 

Тема 10. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию в области 

цифровых техно-

логий» (моделиру-

ющая онлайн-проба 

на платформе про-

екта «Билет в бу-

дущее» по профес-

сиям на выбор: 

программист, ро-

бототехник и др.) 

(1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессио-

нального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направления-

ми экономики Российской Феде-

рации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных задач с помо-

щью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях 
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  профессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в сфере цифровых техноло-

гий, в рамках которой обучающим-

ся необходимо пройти последова-

тельность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 

Тема 11. Профориен-

тационное 

занятие «Россия в де-
ле» (часть 2) 

профориента- 

ционное занятие 

Для обучающихся, не 

принимающих участие в 
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(на выбор: меди-

цина, реабилита-

ция, генетика) (1 

час) 

 проекте «Билет в будущее», рекомен-

дуется Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 2). Просвеще-

ние обучающихся и формирование 

познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике 

нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в 

котором российские научно- техниче-

ские достижения 

активно внедряются в технологиче-

ские отрасли реального сектора эко-

номики и со временем результат этой 

работы займет достойное место не 

только на российском, но и мировом 

рынке, формируя устойчивый тренд: 

российские технологии – это каче-

ство – безопасность – эффективность. 

В рамках занятия предложены сле-

дующие отрасли и тематики на вы-

бор: медицина, реабилитация, гене-

тика. 

‒ 
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Тема 11. Профо-

риентационная ди-

агностика № 3 

«Мои таланты» и 

разбор результатов 

(1 час) 

диагностика Для обучающихся-участников проекта 

«Билет в будущее» доступна профори-

ентационная диагностика № 3 «Мои 

таланты». 

Профориентационная диагностика 

участников проекта «Билет в буду-

щее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистри-

рованных 

участников проекта) направлена на 

выявление выраженности интере-

сов и способностей в разных сфе-

рах с целью выдачи профориента-

ционных 

рекомендаций. 
Комплексная методика «Мои талан-

ты» определяет профессиональные 

интересы и сильные стороны обуча-

ющихся с подсвечиванием «зон по-

тенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профес-

сий. Методика предусматривает вер-

сии для 6- 7, 8-9 классов, в силу осо-

бенностей образовательных возмож-

ностей для данной 

нозологии. Рекомендуем 
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  проходить диагностику в сопровож-

дении учителя, родителя, тьютора 

для предотвращения случаев, когда у 

ученика возникают сложности с 

платформой, непонимание слов, ин-

терпретации результатов. 

Также рекомендуется видео- сопро-

вождение для знакомства с результа-

тами и 

рекомендациями для пользователя. 

Для обучающихся – участников про-

екта «Билет в будущее» доступно 

дополнительное тестирование по ме-

тодикам 

«Мои возможности» и «Мои способ-

ности» (проводится по желанию обу-

чающихся). 

Дополнительное тестирование увели-

чивает точность и полноту рекомен-

даций. 

Тестирование проводится в рамках 

дополнительных занятий или в до-

машних условиях. Для тестирования 

рекомендуется использовать стацио-

нарные компьютеры или ноутбуки, в 

случае отсутствия 

такой возможности 

  допускается использование 

мобильных устройств. 
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Тема 12. Профори-

ентационное заня-

тие «Россия инже-

нерная: узнаю до-

стижения страны в 

области инженер-

ного дела» (маши-

ностроение, транс-

порт, строитель-

ство) (1 час) 

профориента- ционное занятие Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны 

в сфере инженерного дела. Знаком-

ство на основе видеосюжетов и ин-

тервью с экспертами и специали-

стами в области инженерной и 

инжиниринговой деятельности. По-

вышение информированности о до-

стижениях и перспективах развития 

инженерного дела, направленного 

на решение важнейших задач разви-

тия общества и страны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

инженерной деятельности и смеж-

ных отраслей. 

Тема 13. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию в инже-

нерной сфере» 

(моделирующая он-

лайн-проба на 

платформе проекта 
«Билет в 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как средство 

актуализации профессионального са-

моопределения 

обучающихся. Знакомство с 
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будущее» по про-

фессиям на выбор: 

инженер-

конструктор, элек-

тромонтер и др.) (1 

час) 

 ключевыми отраслевыми направле-

ниями экономики Российской Феде-

рации и решение онлайн-проб (мо-

делирующая профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных техноло-

гий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в буду-

щее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание    представлений о компетенци-

ях и особенностях профессий, необ-

ходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в  сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обу-

чающимся необходимо пройти по-

следовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

  – Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 14. Профори-

ентационное заня-

тие «Государ-

ственное управле-

ние и обществен-

ная безопасность» 

(федеральная госу-

дарственная, воен-

ная и правоохрани-

тельная службы, 

особенности работы 

и профессии в этих 

службах) (1 час) 

профориента- ционное занятие В 6-7 классе: обучающиеся зна-

комятся с основными функция-

ми государства и 

органах, которые ответственны за 

реализацию этих функций; знако-

мятся с понятием “военнослужа-

щий”, видами войск РФ и примера-

ми профессий, имеющих отношение 

к военному делу; узнают о возмож-

ностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об осо-

бенностях военной службы: наличие 

рисков для жизни и здоровья, льгот 

при поступлении в учебные заведе-

ния, возможности предоставления 

служебного 

жилья и др. 

В 8-9 классе: обучающиеся акту-

ализируют знания об основных 

функциях и обязанностях госу-

дарства в 

отношении своих граждан, а 

  также об органах, которые ответ-

ственны за реализацию этих функ-

ций; знакомятся с понятием “пра-

воохранительные органы” и с основ-

ными профессиями в сфере, соотно-

ся различные ведомства с занятыми 

в них сотрудниками; актуализируют 

знания о возможностях и ограни-

чениях работы в госструктурах, в 

частности, об особенностях работы 

в 

правоохранительных органах. 
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В 10-11 классе: обучающиеся актуа-

лизируют знания об основных 

функциях и обязанностях государ-

ства в отношении своих граждан, а 

также об органах, которые ответ-

ственны за реализацию этих функ-

ций; обучающиеся узнают об ос-

новных рабочих задачах граждан-

ских государственных служащих в 

различных в органах государствен-

ного управления, узнают о релевант-

ном образовании для управленче-

ских позиций в 

госструктурах и особенностях 

  трудоустройства в органы государ-

ственного управления; актуализируют 

знания о возможностях и ограничени-

ях 

работы в госструктурах. 

Тема 15. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию в сфере 

управления и без-

опасности» (моде-

лирующая онлайн-

проба на платформе 

проекта «Билет в 

будущее» по про-

фессиям на выбор: 

специалист по ки-

бербезопасности, 

юрист и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессио-

нального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направления-

ми экономики Российской Феде-

рации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных задач с помо-

щью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 

о компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в сфере управления 

и безопасности, в рамках 
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  которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового 
артефакта). 

Тема 16. Профори-

ентационное заня-

тие-рефлексия «Моё 

будущее 

– моя страна» (1 час) 

профориента- ционное занятие Разбор и обсуждение полученного 

опыта в рамках серии профориен-

тационных занятий. Постановка 

образовательных и карьерных целей. 

Формирование планов образова-

тельных шагов и формулирование 

карьерной траектории развития. 

Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучаю-

щихся, осмысление значимости соб-

ственных усилий для достижения 

успеха, совершенствование субъект-

ной 

позиции, развитие социально- 

  психологических качеств 

личности. 
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Тема 17. Профориен-

тационное занятие 

«Россия плодород-

ная: узнаю о дости-

жениях агропромыш-

ленного комплекса 

страны» (агропро-

мышленный 

комплекс) (1 час) 

профориента- ционное занятие Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны в 

сфере агропромышленного комплекса 

(АПК) и сельского хозяйства. 

Знакомство на основе видеосюже-

тов и интервью с экспертами и спе-

циалистами в области сельского хо-

зяйства и смежных технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах разви-

тия АПК, направленного на реше-

ние важнейших задач развития об-

щества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке 

труда в области экономики сельско-

го хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориен-

тационное занятие 

«Пробую профессию 

в 

аграрной сфере» 

(моделирующая он-

лайн-проба на 

платформе 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как средство 

актуализации 

профессионального самоопределения 
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проекта «Билет в 

будущее» по 

профессиям на 

выбор: агроном, 

зоотехник и др.) 

(1 час) 

 обучающихся. Знакомство с клю-

чевыми отраслевыми направлени-

ями экономики Российской Феде-

рации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных задач с помо-

щью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба по про-

фессии в аграрной сфере, в рамках 

которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение 
задания. 

  – Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 



589 

Программа - 03 

Тема 19. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

здоровая: узнаю 

достижения стра-

ны в области ме-

дицины и здраво-

охранения» (сфера 

здравоохранения, 

фармацевтика и 

биотехнологии) (1 

час) 

профориента- ционное занятие Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями стра-

ны в сфере медицины и здраво-

охранения. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экс-

пертами и специалистами в обла-

сти современной медицины и 

смежных технологий. 

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития 

здравоохранения, направленного на 

решение важнейших задач развития 

общества и страны. 

Информирование о профессиях 

  и современном рынке труда в области 

медицины и смежных отраслей. 

Тема 20. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию в области 

медицины» (моде-

лирующая онлайн-

проба на платформе 

проекта «Билет в 

будущее» по про-

фессиям на выбор: 

врач телемедици-

ны, биотехнолог и 

др.) (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессио-

нального самоопределения обу-

чающихся. Знакомство с ключе-

выми отраслевыми направления-

ми экономики Российской Феде-

рации и решение онлайн-проб 

(моделирующая профессиональная 

проба) как практико-

ориентированных задач с помо-

щью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной 

деятельности. 
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  Профессиональная проба по профес-

сии в сфере медицины, в рамках кото-

рой обучающимся необходимо прой-

ти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 

Тема 21. Профори-

ентационное заня-

тие «Россия добрая: 

узнаю о профессиях 

на благо общества» 

(сфера социального 

развития, туризма и 

гостеприимства) (1 

час) 

профориента- ционное занятие Популяризация и просвещение обу-

чающихся на основе 

знакомства с достижениями стра-

ны в сфере социального развития, 

туризма и 

гостеприимства. Знакомство на 
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  основе видеосюжетов и интервью 

с экспертами и специалистами в 

области социально-

экономического развития. Повы-

шение информированности о до-

стижениях и перспективах разви-

тия социальной сферы, направ-

ленной на решение важнейших 

задач развития общества и стра-

ны. 

Информирование о профессиях и со-

временном рынке труда в области 

социальной сферы и смежных от-

раслей. 

Тема 22. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию на благо 

общества» (моде-

лирующая онлайн-

проба на платфор-

ме проекта «Билет 

в будущее» по 

профессиям на вы-

бор: менеджер по 

туризму, организа-

тор благотвори-

тельных мероприя-

тий и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессиональ-

ного самоопределения обучающих-

ся. Знакомство с ключевыми отрас-

левыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение 

онлайн-проб 

(моделирующая 
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  профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с 

помощью цифровых интерактив-

ных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). 

Формирование    представлений о 

компетенциях и особенностях про-

фессий, необходимых для осу-

ществления конкретной профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная проба в со-

циальной сфере, в рамках кото-

рой обучающимся необходимо 

пройти последовательность эта-

пов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 23. Профо-

риентационное 

занятие «Россия 

креативная: 

узнаю творческие 

профессии» (сфе-

ра культуры и ис-

кусства) (1 час) 

профориента- ционное занятие Популяризация и просвещение обуча-

ющихся на основе 

знакомства с достижениями страны в 

сфере культуры и искусства. Зна-

комство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специали-

стами в области 

креативной экономике и творческих 

индустрий. Повышение информиро-

ванности о достижениях и перспек-

тивах развития креативного сектора 

экономики, направленных на реше-

ние важнейших задач развития об-

щества и страны. Информирование о 

творческих профессиях, современ-

ном рынке труда в данной области и 

смежных отраслей. 
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Тема 24. Профо-

риентационное 

занятие «Пробую 

творческую про-

фессию» (модели-

рующая онлайн-

проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее» по профес-

сиям на выбор: 

дизайнер, продю-

сер и др.) (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Профессиональная проба как сред-

ство актуализации профессиональ-

ного самоопределения обучающих-

ся. Знакомство с ключевыми отрас-

левыми 

направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-

проб (моделирующая профессио-

нальная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных техноло-

гий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в буду-

щее»: https://bvbinfo.ru/). Формиро-

вание    представлений о компетенци-

ях и особенностях профессий, необ-

ходимых для осуществления кон-

кретной профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональная проба по 
профессии в сфере творчества, в 

рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последователь-

ность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

  – Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 25. Профори-

ентационное заня-

тие «Один день в 

профессии» (часть 

1) (учитель, актер, 

эколог) (1 час) 

профориента- ционное занятие Формирование познавательного ин-

тереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределе-

ния на основе видеосюжетов с из-

вестными для молодежи медийны-

ми личностями – популярными бло-

герами, артистами, ведущими, ко-

торые решили воплотить свои дет-

ские мечты. В формате реалити-шоу 

на занятии рассматриваются 

  следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог. 
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Тема 26. Профори-

ентационное заня-

тие «Один день в 

профессии» (часть 

2) (пожарный, вете-

ринар, повар) (1 

час) 

профориента- ционное занятие Формирование познавательного ин-

тереса у обучающихся к вопросам 

профессионального самоопределе-

ния на основе видеосюжетов с из-

вестными для молодежи медийны-

ми личностями – популярными бло-

герами, артистами, ведущими, ко-

торые решили воплотить свои дет-

ские мечты. В формате реалити-шоу 

на занятии рассматриваются следу-

ющие профессии (на выбор): по-

жарный, ветеринар, повар. 
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Тема 27. Профориен-

тационный сериал 

проекта «Билет в бу-

дущее» (часть 1) (1 

час) 

профориента- ционное занятие Знакомство с профессиями из разных 

профессиональных отраслей через 

интервью с реальными представите-

лями профессий – героями первого 

профориентационного сериала для 

школьников. 

Формирование познавательного ин-

тереса к вопросам профориентации 

на основе знакомства с личной ис-

торией труда и успеха героев сериа-

ла, мотивация и 

практическая значимость на 

основе жизненных историй. 

  Каждая серия знакомит с предста-

вителями разных сфер: медицина, 

IT, медиа, бизнес, инженерное де-

ло, различные производства, наука 

и 

искусство. 

В рамках занятия 

рекомендовано к просмотру и обсуж-

дению 1-4 серии (на выбор), посвя-

щенные следующим профессиям: 

1 серия: начальник 

конструкторского отдела компании 

«ОДК- 

Авиадвигатели», владелец семейной 

фермы «Российские альпаки», шеф-

повар ресторана 

«Peshi». 
2 серия: мастер-пожарный специа-

лизированной пожарно- спасатель-

ной части по тушению крупных 

пожаров, второй пилот авиаком-

пании 

«Аэрофлот – Российские авиалинии», 

полицейский- 

кинолог Отдельного батальона пат-

рульно-постовой службы полиции 

на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела 

анализа эффективности 

и сборки автомобилей 
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  компании «Камаз», архитектор и ру-

ководитель 

«Архитектурного бюро Мали-

кова», нейробиолог, начальник 

лаборатории нейронаук Курча-

товского комплекса НБИКС- 

природоподобных технологий (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка ком-

пании «ОДК- 

Авиадвигатели», скульптор, руково-

дитель Курчатовского комплекса син-

хротронно- нейтринных исследова-

ний 

(НИЦ «Курчатовский институт»). 

Тема 28. Профориен-

тационный сериал 

проекта «Билет в бу-

дущее» (часть 2) (1 

час) 

профориента- ционное занятие Знакомство с профессиями из раз-

ных профессиональных отраслей 

через интервью с реальными пред-

ставителями профессий – героями 

первого профориентационного се-

риала для школьников. Каждая се-

рия знакомит обучающихся с личной 

историей труда и успеха, мотивиру-

ет и несет в себе практическую зна-

чимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: 
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  медицина, IT, медиа, бизнес, ин-

женерное дело, различные произ-

водства, наука и 

искусство. 

В рамках занятия 

рекомендовано к просмотру и обсуж-

дению 5-8 серии (на выбор), посвя-

щенные следующим профессиям: 

– 5 серия: сварщик, методист в 

Музее оптики, врач ЛФК и спор-

тивной медицины, реабилитолог. 

– 6 серия: врач-педиатр 

Псковской областной инфек-

ционной больницы, 

основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома- музея 

«Этнодом». 

– 7 серия: сыровар на се-

мейном предприятии, опера-

тор ЧПУ в компании 

«Лобаев Армс», учитель физики, 

замдиректора школы 

«Экотех +». 

– 8 серия: краевед, технолог, 

начальник бюро окончательной 

сборки изделий машиностроитель-

ного завода 

«Тонар», травматолог-ортопед, 

клинический ординатор. 
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Тема 29. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию в инже-

нерной сфере» 

(моделирующая он-

лайн-проба на плат-

форме проекта 

«Билет в буду-

щее») (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Темы 29-33 – серия профориентаци-

онных занятий в формате марафона 

по профессиональным пробам: ре-

шение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как прак-

тико-ориентированных задач с по-

мощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта 

«Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/), направленных на 

погружение обучающихся в практи-

ко- ориентированную среду и 

знакомство с решением профессио-

нальных задач специалистов из раз-

личных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по про-

фессии в  сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках которой обу-

чающимся необходимо пройти по-

следовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

  – Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 30. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию в цифровой 

сфере» (моделиру-

ющая онлайн-проба 

на платформе про-

екта «Билет в бу-

дущее») (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по про-

фессии в цифровой сфере, в рамках 

которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

  – Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 31. Профориен-

тационное занятие 

«Пробую профессию 

в сфере промышлен-

ности» (моделирую-

щая онлайн-проба на 

платформе проекта 

«Билет в будущее») 

(1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профес-

сии в сфере промышленности, в рам-

ках которой обучающимся необходи-

мо пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 32. Профори-

ентационное заня-

тие «Пробую про-

фессию в сфере ме-

дицины» (модели-

рующая онлайн-

проба на платформе 

проекта «Билет в 

будущее») (1 час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профес-

сии в сфере медицины, в рамках кото-

рой обучающимся 

  необходимо пройти последователь-

ность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового артефак-

та). 
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Тема 33. Профо-

риентационное 

занятие «Про-

бую профессию 

в креативной 

сфере» 

(моделирующая он-

лайн-проба на плат-

форме проекта «Би-

лет в будущее») (1 

час) 

онлайн-проба (моделирующая 

профессиональная проба) 

Погружение обучающихся в прак-

тико-ориентированную среду и зна-

комство с решением профессиональ-

ных задач специалистов из различ-

ных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по про-

фессии в креативной сфере, в рамках 

которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

– Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

– Постановка задачи и подгото-

вительно-обучающий этап. 

– Практическое выполнение за-

дания. 

– Завершающий этап (за-

крепление полученных 

знаний, получение цифрового 
артефакта). 
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Тема 34. Профориен-

тационное занятие 

«Моё будущее – Моя 

страна» (1 час) 

профориента- ционное занятие Подведение итогов занятий по про-

фориентации с учетом приобретен-

ного опыта по профессиональным 

средам, знакомству с рынком труда 

и 

отраслями экономики, 

  профессиями и требованиями к ним. 

Развитие у обучающихся личност-

ного смысла в приобретении позна-

вательного опыта и интереса к про-

фессиональной деятельности. Фор-

мирование представления о соб-

ственных интересах и возможно-

стях, образа «Я» в будущем. 

Построение дальнейших шагов в об-

ласти профессионального само-

определения. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

.  Программа воспитания МОУ Крестовогородищенской средней школы имени Ге-

роя Советского союза М.Ф. Вахрамеева (далее - Программа) разработана с учётом 

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

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распо-

ряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана ме-

роприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (да-

лее — ФГОС) начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования  

Программа воспитания: 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхож-

дения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким об-

разом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с деть-

ми деятельности. 

Программа воспитания обучающихся МОУ Крестовогородищенской средней школы 

имени Героя Советского союза М.Ф. Вахрамеева направлена на развитие личности, 

создание условий для самоопредеоления и социализации обучающегося на основе 

социокультурных духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
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и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС НОО, ООО, СОО: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное  участие 

в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов об-

разования, определенных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием колле-

гиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), советов 

родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ-

ляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающих-

ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценно-

сти своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обще-

стве. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образо-

вательной программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение от-

дельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые обра-

зовательные потребности обучающихся.  

Целевой раздел. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере вос-

питания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины.Содержание воспитания обу-

чающихся в образовательной организации определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвари-

антное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 
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воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, тра-

диционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-

диционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины.  

. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие лич-

ностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения об-

щеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к це-

ленаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-
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исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеоб-

разовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина Рос-

сии, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формиро-

вание российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе рос-

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам оте-

чественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социаль-

ной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессио-

нальной деятельности; 
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экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственно-

го, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления приро-

ды, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учё-

том личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО уста-

новлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституцио-

нальных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного про-

странства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образова-

ния. 

Гражданское воспитание: 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (иден-

тичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном рос-

сийском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического про-

свещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реали-

зации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных ин-

тересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятель-

ности. 

Патриотическое воспитание: 
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сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прожива-

ющих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентиро-

ванный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 

принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, про-

тиворечащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индиви-

дуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценно-

стям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рожде-

ния и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, тради-

ций в искусстве; 
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ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную фи-

зическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и при-

родным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализа-

ции в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразо-

вательной организации, своей местности) технологической и социальной направ-

ленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять тако-

го рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интере-

сов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 
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ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для ре-

шения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом ин-

дивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимо-

связях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления зна-

ний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской дея-

тельности. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной ор-

ганизации. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно простран-

ственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, разделяются всеми участниками образова-

тельных отношений. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Крестовогородищенская средняя 

школа имени Героя Советского Союза Михаила Федоровича Вахрамеева Черда-

клинского района Ульяновской области (далее школа) — это школа с.Крестово-

Городище, расположена по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район 

с.Крестово-Городище ул.Ленина д.61.  

Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно 

действует при взаимодействии всех участников образовательного процесса как рав-

ноправных партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому 

социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни, спо-

собствующий формированию личности школьника – с набором компетентностей, 

определенных новыми образовательными стандартами.  

Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая объединение 

всех направлений деятельности школы, всех образовательных процессов вокруг ре-



613 

Программа - 03 

шения главной задачи – образование человека, переход от непосредственного воз-

действия на человека к формированию среды, в которой обучающиеся и педагоги 

реализуются как личности.  

Базовыми принципами формирования уклада школьной жизни являются: 

 1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие 

личностных особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического взаимо-

действия в формате «Человек созидает Человека»; 

 3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педаго-

гов и родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений пе-

дагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию образования с 

индивидуальным подходом к каждому школьнику); 

 6) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного взаимодопол-

нения воспитательных усилий различных социальных институтов общества).  

Основные характеристики : 

Школа основана в 1969 году. Сегодня в ней обучается 134 ученика, 11 классов. В 

школе работают 26 педагогов.  

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован федеральный 

проект «Цифровая образовательная среда» национальногого проекта «Образование» 

.В 2020 году мы приняли участие в программе по «новым местам» Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» , получи-

ли оборудование для развития школьного клубного движения по программе субси-

дий.    В нашей школе имеется краеведческий музей под руководством Лифанова 

В.В.  В нем есть разделы: «История села», «История школы», «Односельчане в годы 

войны», Духовный уголок, где представлены многочисленные экспонаты и оформ-

лены стенды. 

Более 30 лет действует КЮФ «Симбир». Члены КЮФ завоевали более 300 медалей 

на областных, всероссийских и международных филателистических выставках (Ру-

ководитель Лифанов В.В.). 

Наша школа сотрудничает  с Государственным музеем спорта, с заместителем пред-

седателя Комиссии Общественной Палаты РФ Истягиной-Елисеевой Е.А., которая 

помогает, развивает и поддерживает нашу школу. Под руководством Мигуновой 

Н.П. в школе имеется музей Олимпийского Мишки, фундамент которого, заложила 

директор государственного музея спорта, член общественной палаты РФ, наставник 

и неофициальный куратор школы Елена Александровна Истягина-Елисеева. Благо-

даря ее помощи и поддержке создали Музей Олимпийского Мишки и активно раз-

вивается спорт на селе. 
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Школа тесно взаимодействует с родителями обучающихся, тем самым осуществля-

ется эффективное достижения цели воспитания. Общешкольный родительский со-

вет, участвует в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей.  Большая помощь со стороны родителей осу-

ществляется в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных меро-

приятий. основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся собы-

тия, деятели в её истории; 

цель образовательной организации в самосознании её педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной органи-

зации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в разви-

тии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная органи-

зация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муни-

ципальные, международные, сетевые и другие), включённые в систему воспитатель-

ной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определя-

ющие «уникальность» образовательной организации; результаты их реализации, 

трансляции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных ре-

зультатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной дея-

тельности представлены в соответствующих модулях. 

. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматри-

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания 

на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уро-

ков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
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включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду-

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания 

в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлени-

ям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, кото-

рая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию кри-

тического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобра-

зовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

Предмет Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература Воспитание российской гражданской идентично-

сти: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

Воспитание духовно-нравственной личности, формирование духовного 

 мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви иуваже-

ния к литературным ценностям 
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отечественной культуры. 

Родной язык и родная литература Воспитание ценностного отношения к род-

ному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего наро-

да; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осозна-

ние исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохране-

ние культуры народа. 

Иностранный язык Формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

История России. Всеобщая история Воспитание патриотов Родины, граждан 

правового, демократического государства, способных к самореализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высо-

кой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 

Обществознание Воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности и толерантности; воспитание культуры, социально одобряемого поведе-

ния, мотивации к трудовой деятельности; развитие умения взаимодействовать с 

окружающим миром (работа с информацией, коммуникация в семейно-бытовой 

сфере, умение выстраивать межличностные отношения). Воспитание сво-

бодного человека, обладающего высоким уровнем гражданского самосознания, чув-

ством собственного достоинства, самостоятельностью и ответственностью в приня-

тии решений, независимостью суждений, способностью к свободному выбору сфер 

своей жизнедеятельности, 

образ жизни 

География Воспитание личности с активным географическим мышлением, воспи-

тание свободно и творчески мыслящей личности. Воспитание личности с представ-

лением о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, 

сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах, своеобразие истории и условий современной жизни 

их жителей. 

Формирования духовности ,воспитания патриотизма, интернационализма буду-

щих граждан России, уважения их к культуре, истории ,не только своей Родины ,но 

и других стран и народов,экономического и эстетического воспитания. 

Математика.Алгебра. Геометрия. Одной из основных целей изучения математики 

является развитие мышления, в первую очередь абстрактного мышления. С точки 

зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мыш-

ления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулиро-

ваны в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристиче-
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ские приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач повышенного уровня сложности. В процес-

се изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информа-

ционном обществе важным фактором является формирование математического сти-

ля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкрети-

зацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Информатика Воспитание практического человека, владеющим прак-

тическими умениями, необходимыми для жизни 

в новой социокультурной ситуации 

Основы духовно- нравственной культуры народов России Воспитание сво-

бодного человека, обладающего высоким уровнем гражданского самосознания, чув-

ством собственного достоинства, самостоятельностью и ответственностью в 

принятии решений, независимостью суждений, способностью к свободному выбору 

сфер своей жизнедеятельности, образ жизни. Воспитание гуманного человека, осо-

знающего высокую ценность человеческой жизни, обращенного к людям, доброго, 

способного к состраданию, сопереживанию, милосердию, к бескорыстному оказа-

нию помощи конкретным людям , стремящегося к миру, добрососедству, 

взаимопониманию. 

Физика При рассмотрении фундаментальных физических теорий у учащихся, 

главным образом, формируются представления о том, как добываются и строятся 

научные знания, формируются мировоззренческие взгляды и убеждения относи-

тельно научной 

картины мира и ее значимости для человека. 

Химия Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Использование  богатого исторического, краеведческого содержания

  химического образования, знакомство с жизнью выдающихся отече-

ственных учёных-химиков, явивших примеры гражданского  служения, 

  исполнения патриотического долга, способствуют воспитанию уважения 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества, формированию пред-

ставлений о развитии науки химии и химических производств в России, об их роли 

и значении в жизни общества и 

государства. 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это направление для становления ценност-

ных отношений учащихся к природе, людям, своему здоровью; для формирования 

экологического мышления и экологической грамотности в разных сферах деятель-
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ности; для понимания взаимной связи здоровья, экологического качества окружаю-

щей среды и экологической культуры 

человека. 

Музыка, 

изобразительное искусство Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в поиске смысла жизни, идеа-

ла, в обращении с искусством в автономии внутреннего мира, в приобщении к цен-

ностям мировой цивилизации и национальной культуры; воспитание творческого 

человека, обладающего развитым интеллектом и творческим потенциалом, имеюще-

го потребность в преобразующей деятельности, в чувстве нового, способного к 

жизнетворчеству. 

Технология  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к обра-

зованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

ОБЖ Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Исключительную  важность приобретает это 

направление для становления ценностных отношений учащихся к приро-

де, людям, своему 

здоровью. 

Физическая культура Оптимизация физического развития человека, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, ха-

рактеризующих общественно активную личность. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования преимущественно осуществляется через : 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально зна-

чимые знания, получить опыт участия в делах; 

формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные со-

циально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций; 
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поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и допол-

нительного образования происходит в рамках следующих направлений, выбранных 

школьниками: 

социально-гуманитарное: курсы внеурочной деятельности: «Разговор о важном», 

«МоМ», «Россия-мои горизонты». 

Дополнительное образование в Центре «Точка роста» 

Туристско-краеведческая направленность: 

«Школа безопасности»,  

«Краеведение»,  

«Музейное дело» 

Техническая направленность: 

«Промышленный дизайн» 

«Компьютерная графика» 

Физкультурно-спортивная направленность: 

«Шахматы» 

Модуль «Классное руководство». 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направ-

ленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-

гой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддерж-

ки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз-
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можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, сплочение и командообразо-

вание; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и ро-

дителями. Празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подго-

товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки и розыгрыши; 

внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Для реализации воспитательного потенциала основных школьных дел в школе ис-

пользуются следующие формы работы: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, пат-

риотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу и социума акции:   «Ветеран живет рядом», «Обелиск»,   «По-

дарок   детскому саду»,   «Подарок   защитнику отечества»,» Письмо солдату», «Ок-

на Победы», «Покормите птиц зимой!», «Каждой  пичужке по кормушке», Бес-

смертный полк и т.д.; 

конкурсы правовой, патриотической и краеведческой направленности; конкурс 

«Майские звезды», военно- патриотические игры «Зарница», участие в районном 

конкурсе «Когда поют мальчишки», Пост №1, Марш Победы, слет младших школь-

ников, лидерские конкурсы, правовая игра «Выборы председателя Совета обучаю-

щихся», «Выборы президента школы»; проведение Единого Дня безопасности 

встречи родителей и обучающихся, с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

духовно-нравственном направлении: Епархиальный конкурс «Красота Божьего Ми-

ра», Епархиальный конкурс «Рождество приходит в каждый дом», День православ-

ной молодёжи, День православной книги, Рождественская неделя милосердия, День 

православной письменности, фестиваль «Духовные источники моей малой родины», 

встречи с писателями, поэтами Ульяновской области и т.д. 

спортивно-оздоровительная деятельность: Кросс Нации, районные соревнования 

"Вперед мальчишки", Лыжня России, , спортивный клуб «Чемпионы», спартакиады, 

участие в областных соревнованиях по спортивному туризму, участие в районных 

турслетах. 

досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные про-

граммы ко Дню матери, Дню бабушек и дедушек, Масленица, новогодние утренни-
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ки и вечера, «23+8», День учителя, выпускные вечера, юбилей школы, экскурсии в 

школьном музее и т.п. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педа-

гогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

День Учителя, праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние празд-

ники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «День знаний», «Последний звонок» и др.; 

-предметные недели, олимпиады; 

-День науки. Защита исследовательских проектов; духовно-нравственное направле-

ние: День православной книги, День православной молодёжи, Масленица, ярмарка в 

масленичную неделю, день славянской письменности и культуры, дни 

Военно-спортивные состязания; спортивные соревнования, спартакиады; туристиче-

ские походы, патриотические походы; школьный турнир по шашкам и шахматам;  

- экологическое направление: акция: «Трудовой десант на берегу Волги», участие в 

субботниках по благоустройству территории школы, сельского парка, посадка ку-

старников, деревьев, уборка урожая на пришкольном участке и т.д.; 

профилактические мероприятия: Информационная безопасность детей и подрост-

ков, «Память Беслана», акция «День солидарности в борьбе с терроризмом», акция 

«Красный тюльпан»; акция «Меняем сигарету на конфету»; выступление агидбрига-

ды «Скажем наркотикам: «Нет!» мероприятие «Внимание – Дети!», по безопасности 

ПДД; всемирный день борьбы со СПИДом, беседы «Формула здоровья», беседы о 

пожарной безопасности, профилактика инфекционных заболеваний. «Профилактика 

простудных заболеваний», «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя». Беседа с инспектором ГИБДД по правилам 

дорожного движения во время летних каникул, профилактика Covid – 19 и т.д. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;проведение в 

рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей; 
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индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школь-

никами, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные профилактические 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

часть общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматри-

вает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи-

зуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с роди-

телями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, на предприятие, природу и др. 

литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые пе-

дагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обу-

чающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий прожи-

вавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся до-

верительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды предусмат-

ривает: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования (флаг, герб); 
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изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с исто-

рической информацией гражданско- патриотической направленности; 

карты России, регионов, муниципальных образований (современные и историче-

ские, точные и стилизованные, географические, природные, культурологические, 

художественно оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучаю-

щимися), с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почи-

тания; 

художественные    изображения     (символические,     живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местно-

сти, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

«места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей терри-

тории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новост-

ную информацию позитивного гражданско- патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, де-

монстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов 

об интересных событиях в школе; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно- рекреационных зон, свобод-

ное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на кото-

рые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обуча-

ющимся в своих классах; 

событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики шко-

лы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используе-

мой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, пра-

вилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 
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Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается со-

гласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

В школе действует Родительский совет. 

Родительский совет (законных представителей) – коллегиальный орган управления, 

создаваемый с целью учёта мнения родителей (законных представителей) обучаю-

щихся по вопросам управления школой и при принятии локальных нормативных ак-

тов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их родителей (за-

конных представителей). 

Деятельность Родительского совета (законных представителей) регулируют феде-

ральное законодательство и законодательство Ульяновской области, Устав школы, 

Положение о Родительском совете (законных представителей). 

Структура, порядок формирования. Родительский совет (законных представителей) 

избирается из числа представителей родителей (законных представителей) каждого 

класса. С правом решающего голоса в состав Родительского совета (законных пред-

ставителей) входит представитель руководства Учреждения. 

Срок полномочий. Родительский совет (законных представителей) избирается сро-

ком на один год. Заседания Совета родителей (законных представителей) проводят-

ся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть. 

Компетенция. Родительский совет (законных представителей) имеет право участво-

вать в решении вопросов по организации и совершенствованию образовательной де-

ятельности. 

Родительский совет (законных представителей) осуществляет помощь школе: в при-

влечении родителей (законных представителей) к непосредственному участию в 

воспитательной работе с обучающимися во внеурочное время; в работе по профори-

ентации обучающихся; в организации и проведении собраний, лекций, бесед для ро-

дителей (законных представителей) по обмену опытом в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Родительский совет (законных представителей) имеет право: вносить предложения 

руководству школы, коллегиальным органам управления и получать информацию о 

результатах их рассмотрения; выносить благодарность родителям (законным пред-

ставителям) обучающихся за активную работу в Совете родителей (законных пред-

ставителей), оказание помощи в проведении мероприятий и т.д. 

Родительский совет (законных представителей) не вправе выступать от имени шко-

лы и представлять его интересы в органах власти и управления, организациях по во-

просам, входящим в его компетенцию. 

В каждом классе избирается родительский комитет. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в школе осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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на групповом уровне: 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наибо-

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу-

аций; участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-

никновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление». 

Совет обучающихся – коллегиальный орган управления МОУ Крестовогородищен-

ской СШ формируемый по инициативе обучающихся с целью учета мнения обуча-

ющихся по вопросам управления и при принятии локальных нормативных актов, за-

трагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Деятельность Совета обучающихся регламентируют: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмо Мини-

стерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-264/09 «О методических ре-

комендациях о создании деятельности советов обучающихся в образовательных ор-

ганизациях», Устав школы. 

Структура, порядок формирования Совета обучающихся. 

Состав Совета формируется из числа обучающихся путем прямых выборов из числа 

выдвинутых кандидатов, достигших возраста 14 лет. С правом решающего голоса в 

состав Совета обучающихся обязательно входит представитель руководства школы. 

С правом совещательного голоса или без такового права в состав Совета обучаю-

щихся могут входить педагогические работники. 

Срок полномочий. Совет обучающихся формируется на выборной основе сроком на 

1 год. 

Организационной   формой   работы   Совета   обучающихся      являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: по инициативе председателя Совета обучаю-

щихся класса или Совета обучающихся школы; по инициативе руководителя шко-

лы; по заявлению членов совета, подписанному не менее чем половиной списочного 

состава совета. 

Компетенция Совета обучающихся: 

участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затра-

гивающих права и законные интересы обучающихся; 
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подготовка предложений директору школы по оптимизации образовательной дея-

тельности, организации досуга и быта обучающихся, о проведении мероприятий в 

школе, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения 

в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих ак-

тивное участие в деятельности Совета обучающихся класса и общественной жизни 

школы; 

содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению требований пра-

вил внутреннего распорядка школы и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности. 

Выступление от имени школы. Совет обучающихся не вправе выступать от имени 

школы и представлять его интересы в органах власти и управления, организациях по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

Порядок принятия решений. Заседания Совета обучающихся являются правомоч-

ными, если в них принимают участие не менее половины от общего числа членов 

совета. 

Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количе-

стве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета обучающихся оформляются протоколами. 

Детское самоуправление в школе осуществляется по следующим направлениям: 

- сектор образования; 

сектор культуры; 

сектор спорта и ЗОЖ; 

сектор милосердия; 

сектор информации и печати. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасности и комфортной среды в школе предусмат-

ривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразо-

вательной организации эффективной профилактической среды обеспечения без-

опасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
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проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си-

лами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (пси-

хологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразо-

вательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкуль-

туры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспор-

те, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, ан-

титеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. 

д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания се-

бя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе про-

фессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появ-

ления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрес-

сивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, соци-

ально запущенные, социально неадаптированные дети- мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство». 

Школа взаимодействует с общественными организациями: 

- Крестовогородищенский СДК 

- ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса»» 

- Храм Рождества Христова с.Крестово-Городище 

- Чердаклинская районная библиотека 

- ЦДОд Чердаклинский  
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Взаимодействие с данными организациями создают достаточные условия для ду-

ховно-нравственного развития школьника, его воспитания и полноценной социали-

зации в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной 

реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

В школе проводятся совместные мероприятия: 

Смотр строя и песни; 

-«Когда поют мальчишки» и др. 

- акции 

- концерты 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объедине-

ниями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъек-

тами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

моделирование администрацией школы с привлечением учеников, родителей, обще-

ственности взаимодействия общеобразовательной организации с различными соци-

альными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в ре-

зультате переговоров администрации формирование договорных отношений с пред-

приятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного обра-

зования и другими субъектами); 

осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами; 

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержи-

вающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструк-

тивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использовани-

ем дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, по-

знание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразователь-

ной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

166.3.2.12. Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ре-
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бенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессио-

нальной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие го-

товность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само-

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватываю-

щий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профес-

сий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам професси-

ональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-

сии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических про-

фориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-

фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в ма-

стер-классах, посещение открытых уроков, просмотр видеороликов; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии проходит в рамках месячника по профори-

ентации «Мир профессий», «Современные профессии» и др.; организуются встречи 

с представителями вузов, ССУЗов, в том числе в онлайн-формате; ребята принима-

ют участие в Днях открытых дверей учебных заведений Ульяновской области. 

166.3.2.13. Школьный музей 

Важнейшим звеном воспитания и обучения является школьный историко-

краеведческий музей. Он предоставляет широкие возможности для использования 

его экспонатов в учебно-воспитательном процессе – в ходе учебных, факультатив-

ных и внеурочных занятий. В течение многих лет велась совместная с детьми, учи-

телями, родителями работа по сбору материала, оформлению музейных залов.  
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Музей формирует и развивает у обучающихся школы познавательных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, знакомство с миром народной культуры, 

народными обычаями и традициями, ремеслами и народными промыслами является 

необходимым условием их успешной социализации и адаптации в системе обще-

ственных отношений. 

Программа деятельности музея носит инновационный характер, поскольку рассмат-

ривает музей и школу как единое социализирующее пространство, создавая допол-

нительные возможности для воспитания учащихся. 

Музейно-педагогическая деятельность способствует формированию у детей иссле-

довательских навыков, художественного восприятия действительности, развитию 

способности ориентироваться в мире современных общественных ценностей через 

приобщение к культурным ценностям прошлого, практических умений. 

Деятельность музея осуществляется по следующим направлениям: 

комплектование, в рамках которого происходит сбор авторских работ учащихся по 

разным видам ремесел (кружево, вышивка, столярные изделия), оформление альбо-

мов, файлов: (технологические процессы по изготовлению изделий по народно-

художественному промыслу, выставки, встречи с мастерами), составление темати-

ческого плана экскурсий в музее. 

фондовая работа предполагает ведение инвентарной книги, создание картотеки учё-

та и хранения музейных экспонатов, проведение реставрационных работ предметов 

домашнего обихода. Подлинные материалы в экспозиции защищены от механиче-

ских повреждений, загрязнения, сырости, выцветания; 

научно-исследовательская деятельность предполагает написание рефератов. 

экспозиционная работа предусматривает оформление стендов, витрин, экспозици-

онных залов. Экспозиционная работа в музее осуществляется по годовому и пер-

спективному планам; 

экскурсионная деятельность осуществляется по двум основным направлениям: ор-

ганизация экскурсий для учащихся школы и проведение экскурсий для гостей шко-

лы. Экскурсионно-массовая работа – один из ведущих видов деятельности в Музее. 

Идейное содержание экскурсий, стройность изложения материала, степень исполь-

зования экспонатов соответствуют требованиям музейно-педагогической деятельно-

сти. 

В Музее проводятся и другие виды экскурсионно-массовой, воспитательной работы: 

тематические вечера, встречи, устройство передвижных выставок, музейные уроки 

(русский язык, литература, история, изоискусство, музыка, технология), проведён-

ные в Музее, характерны тем, что дают богатую пищу для размышлений и разду-

мий, дети «погружаются» в историческое прошлое родного села, края. 

Высокий потенциал музея способствует решению сложных задач по сохранению и 

дальнейшему развитию народных традиций. Музей располагает интересными кол-

лекциями, собранными самими детьми, педагогами, жителями села. Постоянно по-

полняется новыми экспонатами. Музей эффективно использует все свои функции, 
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связанные с планомерной, систематической научно-исследовательской работой, 

способствующей воспитанию поколения на высоких образцах духовной нравствен-

ности русского и других народов, проживающих на территории Бряндинского посе-

ления. 

166.3.2.14. Духовно- нравственное воспитание 

Формирование морального облика протекает в процессе многогранной деятельности 

детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в которые они вступают в 

различных ситуациях со своими сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. 

Предполагается, что духовно- нравственное воспитание сельских школьников фор-

мируется, помимо прочего, и под влиянием образовательно-воспитательной среды 

социума, где осуществляется и «культурная деятельность» (овладение народными 

промыслами, работа с фольклорным и краеведческим материалом, подготовка и 

проведение календарных праздников и проч.) 

В результате духовно-нравственного воспитания обучающихся обеспечивается до-

стижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден-

тичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие лично-

сти обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. – становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окруже-

ния, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательнвая работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию обуча-

ющихся планируется достижение следующих результатов: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского об-

щества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патрио-

тического долга; первоначальный опыт постижения ценностей гражданского обще-

ства, национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализа-

ции гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; соответствующие возрастному развитию представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 
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воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

соответствующие возрастному развитию представления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представи-

телями различных социальных групп; нравственно- этический опыт взаимодействия 

со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с обще-

принятыми нравственными нормами; уважительное отношение к традиционным ре-

лигиям; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело-

веку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; уважительное 

отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: ценност-

ное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; элементарные представления о различных профессиях; соответствующие 

возрасту навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; индивидуальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; потребности и индивидуальные уме-

ния выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности; мотивация к самореализации в социальном творче-

стве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: цен-

ностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравствен-

ного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-

ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; лич-

ный опыт здоровьесберегающей деятельности; идивидуальные представления о ро-

ли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека  

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): ценностное отношение к природе; индивидуальный опыт эстетическо-

го, эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные знания о тра-

дициях нравственно- этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; личный опыт участия в природоохранной деятельно-

сти в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 
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воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): умения видеть кра-

соту в окружающем мире; умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; опыт самореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в простран-

стве образовательного учреждения и семьи. 

Детские общественные объединения 

Воспитание в детских общественных объединениях школы осуществляется через: 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие каче-

ства как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слу-

шать и слышать других; 

-популяризацию деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формиру-

ющих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении; 

-участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном дви-

жении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

На базе МОУ Крестовогородищенской СШ действуют следующие детские обще-

ственные объединения: «РДШ», «Движение первых»,  волонтерский отряд «Лучи-

ки». В нашей школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию 

обучающихся. Оно реализуется в рамках Российского движения школьников (РДШ) 

через музейное краеведение. 

Работа в школе направлена на: 

формирование у обучающихся базовых национальных ценностей: патриотизм, соци-

альная солидарность, гражданственность, ценность религиозной культуры; 

изучение и осмысление истории национальной культуры, истории русского казаче-

ства и боевого искусства, основ религиозной культуры; 

овладеть навыками здорового образа жизни, начальной военной подготовки, комму-

никативной культуры; 

умениями оценивать и сознательно выстраивать отношения к себе, другим людям, 

обществу. 
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Школьный лагерь 

Лагерь – это место, где каждый ребенок может состояться как уникальная лич-

ность… Лагерь – это большая, умная Игра, которая помогает детям радоваться жиз-

ни, праздновать жизнь практически ежечасно" (Доктор педагогических наук, про-

фессор ЛГПУ С.А.Шмаков).  

Лагерь с дневным пребыванием детей, является формой организации свободного 

времени детей, так и пространством для привития художественно-эстетической 

культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активности. 

Целью данного модуля является создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга обучающихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала через включение их в коллективную, 

творческую и общественно-полезную деятельность. Приоритетной задачей данного 

модуля является воспитание: развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовывать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. В процессе активного 

включения в реализацию данного модуля у каждого его участника будет возмож-

ность проявить себя с самой яркой, «сильной» стороны своей личности, реализо-

ваться в творческой, познавательной, организаторской, трудовой и других видах де-

ятельности; пережить положительные эмоции и успех; удовлетворить дефицит об-

щения со сверстниками и взрослыми; продуктивно организовать свой досуг и дру-

зей; переживать удовлетворение от взаимодействия с другими людьми, возможно-

сти делать что-то для них, почувствовать себя нужным, полезным; проявить свои 

лучшие качества, обрести уверенность в своих силах, поступках. Модуль по своей 

направленности является комплексным, т. е. включает в себя разноплановую дея-

тельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря, и состоит из следующих блоков: худо-

жественно-творческий, физкультурно-оздоровительный, эколого-трудовой, кружко-

вой, познавательный, досуговый, патриотический. Ожидаемые результаты: лич-

ность, способная к свободному созидательному труду, социально - активная лич-

ность, физически и психически здоровая, обладающая духовно-нравственными ка-

чествами. Развитое чувство прекрасного. Умение найти себя в творчестве. Органи-

зация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на инди-

видуальном личностном потенциале. 

 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Кадровый состав представлен: заместителем директора по воспитательной работе, 

заместителем директора по учебной работе, педагогом-психологом, старшей вожа-

той, руководителем школьного методического объединения классных руководите-

лей, педагог-логопед, социальный педагог.  

Нормативно-методическое обеспечение 
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Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

-устав https://shkolakrestovogorodishhenskaya-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=1  

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности  

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обес-

печению воспитательной деятельности:  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспе-

чивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детско-

го сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность де-

монстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организа-

ции; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной ком-

петентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией сов-

местных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ори-

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений актив-

ной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся стро-

ится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обуча-

ющихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной ор-

ганизации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной орга-

низации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоре-

чия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности : индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотво-

рительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизи-

рующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, дости-

жений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фото-

графии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 



637 

Программа - 03 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных меропри-

ятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педаго-

гических работников. 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори-

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, уста-

новленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной ор-

ганизации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявле-

ния основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необхо-

димости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучаю-

щимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого плани-

рования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как орга-

низованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими со-

циальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
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Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, класс-

ными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомы-

ми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителя-

ми, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на засе-

дании методического объединения классных руководителей или      

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

внешкольных мероприятий; 

деятельности ученического самоуправления; 
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деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

работы школьных медиа; 

работы школьного музея (музеев); 

добровольческой деятельности обучающихся; 

работы школьных спортивных клубов 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото-

рых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформля-

ются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной рабо-

те в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариатив на по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ,  возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  



640 

Программа - 03 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности ребенка.  

Цели программы: 

- оказание  комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законным представителям); 

-  осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

 Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого- педагогического консилиума школы 

(ППк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

В программу также включины и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ :  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
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 принцип комплексности – преодоление нарушений  носит комплексный 

психолого-педагогический характер и включат совместную работу педагогов и ряда 

специалистов: педагог-психолог, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особы-

ми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа т включат в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа  включат в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
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 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа  включат в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включат в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого- социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включаю-

щая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,  создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями  включины следующих 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.  

ПКР   разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации  создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ.  

Психолого- социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого- социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами, уставом МОУ Крестовогородищенской СШ. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации осуществлят социальный педагог. Деятельность 

социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  Социального педагог 

участвует  в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), 

выступления  на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 



644 

Программа - 03 

взаимодействует с педагогом-психологом,  педагогом класса, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу  проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа  организована индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  

Данное направление  осуществлено ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения 

и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник или классный 

руководитель)), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ , ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого - социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
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организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-ФЗ, ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого- социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: центрами психолого-педагогической 

и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и еди-

ную стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной пе-

дагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных ор-

ганизаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной деятельности 

  Коррекционную работу планируется  во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, 

задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог и т.д.) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
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анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

3. Организационный раздел  

 Пояснительная записка  

При разработке  Организационного раздела ООП ООО  МОУ Крестовогородищен-

ской СШ использованы следующие документы: 

1. Федеральный закон 273  «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования  

 

    В соответствии с требованиями ФГОС ООО    Организационного раздела основ-

ной образовательной программы ООО содержит следующие компоненты: 

 Учебный план основного общего образования; 

 Календарный учебный график; 

 План внеурочной деятельности; 

 Описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий 

 Контроль состояния системы условий 
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 «Система условий реализации основной образовательной программы» 

 предполагает проведение  комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений  и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

          Нормативные документы, используемые при формировании учебного плана 

образовательной программы основного общего образования 
    При разработке учебного плана образовательной программы основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней школы на 2023 - 2024 учебный год использовались: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  №273-ФЗ 

2. ФГОС ООО 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-

20» 

4. - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2 

5. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

6. Образовательная программа основного общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ (3-4 класс), 2023г. 

7. Устав МОУ Крестовогородищенской СШ, 2020год. 

 

Общая характеристика учебного плана образовательной программы основного 

общего образования 
Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в МОУ Крестовогородищенской 

СШ в 2023-2024 учебном году, определяет продолжительность обучения, и 

распределение учебного времени между классами и образовательными областями, 

Основная часть учебного плана предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение государственного 

стандарта общего образования, и устанавливает: 

 состав предметных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений направляются 

на поддержку предметных областей, на элективные курсы.  

Учебный план образовательной программы основного общего образования  7- 9 

классов: 

- ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных программ 

основного общего образования; 

-рассчитан на 34 учебных недель в год; продолжительность урока – 40 минут 

В 2023-2024 учебном году основная школа работает по 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает решение следующих задач: 
 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и навыков, 

формирования универсальных учебных действий; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью;  

 обеспечение высокого уровня качества знаний учащихся ; 

 подготовку школьников к успешному прохождению итоговых аттестаций;  

 обеспечение формирования здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях 

 



650 

Программа - 03 

Структура и принципы формирования учебного плана основного общего 

образования. 
Учебный план образовательной программы основного общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ состоит из 2 разделов: 

 учебный план для учащихся 7,8,9 классов, реализующий учебные программы 

ФГОС ООО; 

 промежуточная и итоговая аттестация. 

   Учебный план для учащихся 7,8,9 классов, реализующий учебные программы 
ФГОС ООО  предусматривает  возможность  введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

   Для  развития  потенциала  обучающихся,  прежде  всего  одаренных  детей  и  детей  

с ограниченными  возможностями  здоровья,  могут разрабатываться  с  участием  

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.  

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

участниками образовательных отношений.  

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных  областей  для  имеющей  государственную  аккредитацию  

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. «Родной язык» и «Родная литература» по заявлению родителей преподается 

в МОУ Крестовогородищенской СШ как родной русский язык и родная русская 

литература. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений, 

определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  образования,  

обеспечивающего реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  

родителей  (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации.  

 Учебный предмет «Русский язык» предусматривает:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения;  
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

 

 Учебный предмет «Литература» предусматривает:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Учебный предмет «Родной язык» предусматривает:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

 Учебный предмет «Родная литература» предусматривает:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 Изучение предметной области "Иностранные языки" (предметы   

«Иностранный язык (англ.)» ) 

отражают:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
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сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

         При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. При 

наличии условий возможно деление класса на подгруппы и при меньшей 

наполняемости. 

Второй иностранный язык в школе не изучается, т.к. родители (законные 

представители написали отказ от изучения данного предмета и в школе нет 

возможности на преподавания данного предмета 

 

 Учебный предмет «История России. Всеобщая история» предусматривает:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
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 Учебный предмет «Обществознание» предусматривает:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 6) развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

 Учебный предмет «География» предусматривает:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 4) овладение элементарными 

практическими умениями использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения;  
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 Изучение предметов «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

предусматривают:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 5) овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 
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моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 14) формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 В 7 классе вводится «Вероятность и статистика» в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Учебный предмет «Физика» предусматривает:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 
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цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов 

 

 Учебный предмет «Биология» предусматривает:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 
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 Учебный предмет «Химия» предусматривает:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 5) приобретение опыта 

использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 6) формирование 

представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» предусматривает:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

 Учебный предмет «Музыка» предусматривает:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки 

в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

 Учебный предмет «Технология» предусматривает:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
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культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 Учебный предмет «Физическая культура» предусматривает:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной 

и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией;  
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5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривает:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 2) формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  
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14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
 

Учебные  часы  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  

образовательных отношений, используются следующим образом:  
В 7-х классах на  изучение биологии отводится 1 час, на изучение ОБЖ отводится 1 

час, на занятия физической культурой добавлен 1 час. 

В 8 классе  с целью отработки умений и навыков и подготовки детей к сдаче ГИА 

1 час отводится на изучение предмета «Русский язык» и один час отводится на 

изучение предмета «Изобразительное искусство». На занятия физической культурой 

в 8 классе добавлен 1 час. 

В 9 классе на предмет «Физическая культура» добавлен по  1 часу, Черчение- 

1час, Введение в новейшую историю России -0,5 ч, Алгебра -0,5.   
   Библиотечный  фонд  образовательной  организации  при  реализации  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  укомплектован  

печатными информационно-образовательными  ресурсами  по  всем  предметам  

учебного  плана: учебниками (в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их  составной  частью),  учебно-методической  литературой  и  

материалами,  дополнительной литературой.  

    

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце  

каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

65%. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
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Предмет Форма проведения 

 Русский язык Контрольная работа с элементами тестирования 

Литература Творческие работы: сочинения, эссе 

Родной язык Учет текущих достижений 

Родная литература Учет текущих достижений 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Вероятность и статистика Контрольная работа 

Информатика 
тестирование 

История России. Всеобщая история 
тестирование 

Обществознание тестирование 

География тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология тестирование 

Музыка Учет текущих достижений 

Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

Технология Учет текущих достижений 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура 7-9 кл -учет текущих достижений, 9 класс сдача 

нормативов 

 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии школы или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике. 

ГИА проводится в форме  основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ); для обучающихся 

образовательных организаций. В форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной 

экзамен, ГВЭ), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 
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эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования для 7-9 классов  

 

Предметные области Учебные 

предметы   7 8 9  

 Обязательная часть     

Русский язык 

литература 

Русский язык 
3 2 

3  

Литература 
2 2 

3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
1/0 1/0 

1/0  

Родная литература 

0/1 0/1 

 

0/1 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3 3 
3  

Математика и 

информатика 

Математика 
  

  

Алгебра 
3 3 

3  

Геометрия 
2 2 

2  

Информатика 
1 1 

1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 

 

2 

 

Обществознание 
1 1 

1  

География 

2 

 

2 

2  

Естественнонаучные Физика 
2 2 

2  
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предметы Химия 
 2 

2  

Биология 
1 2 

2  

Искусство Музыка 
1 1 

  

Изобразительное 

искусство 1  

  

Технология Технология 
2 1 

  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 

 

1 

 

Физическая культура 

2 2 

 

2 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России   

  

Итого 
29 30 

30  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 

 

3 

 

ОБЖ 
1  

  

Обществознание 
 

   

Физическая культура 
1 1 

1  

Биология 
1  

  

Элективный курс по математике 
  

0,5  

Алгебра 
  

0,5  

Изобразительное искусство 
 1 

  

Русский язык 
 1 

  

Черчение 
  

1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
32 33 

33  

 

.  Календарный учебный график. 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения Крестовогородищенской средней школы имени Героя Советского 

Союза Михаила Федоровича Вахрамеева на 2023-2024 учебный год является одним 

из основных документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 
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39.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

триместрам. Режим работы - 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

39.2. Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.  

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул  составляет не менее 7 календарных дней. 

 

 сроки триместров сроки  каникул  Кол-во 

дней 

каникул 

1 триместр 1.09.2023- 19.11.2023 09.10.2023-15.10.2023 

20.11.2023-26.11.2023 

7 дней 

7 дней 

2 триместр 27.11.2023-18.02.2023 30.12.2023-07.01.2024 

19.02.2024-25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

3 триместр 26.02.2023-26.05.2023 08.04.2024-14.04.2024 

 

7 дней 

 

Продолжительность учебного года для 2-11-х классов – 34 учебных недель, 1 

класс 33 недели. 

6. Продолжительность урока (академического часа) – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-го и 3-го 

урока- 20 минут, после 4 урока 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20–30 минут, за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 



668 

Программа - 03 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

Занятия начинаются  в  8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Расписание звонков и перемен 

 

2–11-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 20 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00 10 минут 

6-й 13:10-13:50 10 минут 

7-й 14.00-14:40  

Внеурочная деятельность и 

доп. образование 

Через 20 минут после 

окончания уроков 

 

 

. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля 2024 

года по 17 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. Форма промежуточной аттестации согласно учебному 

плану. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников   -  согласно приказу 

Министерства просвещения и воспитания. 
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План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в 

том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
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производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, 

занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и 

социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной организации (безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных отношений в учебных 

группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окружающей средой, 

социальной защиты обучающихся). 

. Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и 

быть основой для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому 

виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 
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на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного 

общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в 

неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры 

о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Россия – 

мои горизонты (билет в будущее)».  

Внеурочные занятия «Россия  - мои горизонты» нацелены на формирование у 

школьников готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с 

миром профессий и федеральным и региональным рынками труда. 

Два часа в неделю отведены часы на внеурочную деятельность «МоМ» по 

желанию законных представителей и учащихся. 

Гармоничное гражданско-патриотическое воспитание  начинается с 

формирования интереса и любви к малой Родине, и один из вариантов этой 

деятельности – создание  музея в школе на основе краеведческого материала, 

собранного учениками, родителями  и преподавателями. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 
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потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 5 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 

больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной 

деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной 

организации; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в 

том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 
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особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную 

образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.  

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  
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Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная 
линейка 
День знаний 

5-9 
классы 

01.09 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Реализация 
программы 
«Разговоры о 
важном» 

5-9 
классы 

Каждый 
понедельник 

Классные руководители 

Подъем (Вынос) 

Флага РФ и 

исполнение 

Гимна РФ 

5-9 
классы 

Каждый 
понедельник 

Старшая вожатая 

День солидарности 
в 

борьбе с 

терроризмом» с 

демонстрацией 
презентаций 

и видеофильмов 

5-9 
классы 

03.09. Старшая вожатая Кл. 
руководители 

Участие во 

всероссийской 

акции 
«Кросс 

наций – 2023» 

5-9 
классы 

сентябрь Учитель физкультуры 

День Здоровья 5-9 
классы 

сентябрь Учитель физкультуры 

27 сентября - 
Всемирный день 

туризма 

5-9 
классы 

сентябрь ПДО Замдиректора по ВР 

Международный 

день пожилых 

людей 

Концерт «С 

любовью к вам» 

5-9 
классы 

1.10 Старшая вожатая, Классные 

руководители 

Замдиректора по ВР 

День Учителя 

Праздничная 

программа 

5-9 
классы 

05.10 Кл. руководители 

Старшая вожатая 

День отца в 
России 

5-9 
класс

ы 

16.10 Старшая вожатая 
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День народного 
единства 

5-9 
класс

ы 

03.11 Старшая вожатая 

День Памяти 
погибших при 

исполнении 
служебных 

обязанностей 
сотрудников 

органов 
внутренних дел 

России 

5-9 
класс

ы 

8.11 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая 

День матери в 
России. 

Поздравления, 
конкурсная 
программа. 

5-9 
класс

ы 

24.11 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая 
Кл. руководители. 

День 
Государственного 
герба Российской 

Федерации 

5-9 
класс

ы 

30.11 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая Кл. 
руководители. 

День 
неизвестного 

солдата. беседы, 
викторины. 

Пост №1 

5-9 
класс

ы 

01.12 Старшая вожатая Кл. 
руководитель 

День 
добровольца 
(волонтера) в 

России 

5-9 
класс

ы 

5.12 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая 

День героев 
Отечества 
Пост № 1 

5-9 
класс

ы 

8.12-9.12 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая 

День 
конституции. 

Рисунки, 
викторины, 

классные часы 
игры народов 

Поволжья 

5-9 
класс

ы 

12.12 Кл. руководители 

День принятия 
Федеральных 

конституционных 
законов о 

Государственных 
символах 

Российской 
Федерации 

5-9 
класс

ы 

25.12 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая 

Подготовка и 
празднование 
Нового года 

5-9 
класс

ы 

декабрь Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая Кл. 
руководители 

Рождественская 
Неделя 

Милосердия 

5-9 
класс

ы 

01.01-07.01 Старшая вожатая 
Кл. руководители 

Час истории 
«Блокада 

Ленинграда» 
Пост №1. 

Акция 
«Блокадный 

хлеб» 

5-9 
класс

ы 

27.01. Кл. руководители 
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80 лет со Дня 
Победы 

Вооруженных 
сил СССР над 

армией 
гитлеровской 

Германии в 1943 
г в 

Сталинградской 
битве 

Классные часы 

5-9 
класс

ы 

2 февраля Старшая вожатая Кл. 
руководители 

День памяти 
Юного героя 
антифашиста 

5-9 
класс

ы 

08.02. Замдиректора по ВР 

День 
православной 

молодёжи 

5-9 
класс

ы 

15.02. Кл. руководители, 
Замдиректора по ВР 

Месячник 
оборонно- 

массовой работы 
«Смотр строя и 
песни» Уроки 

мужества. 

5-9 
класс

ы 

февраль Учитель ОБЖ, 
Замдиректора по ВР 

День памяти о 
россиянах, 

исполнявших 
служебный долг 

за пределами 
Отечества 

5-9 
класс

ы 

15.02. Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая 

День Защитника 
Отечества 

5-9 
класс

ы 

22.02 Старшая вожатая 
Кл. руководители 

Концерт – 
поздравление 

мам 

5-9 
класс

ы 
. 

07.03. Замдиректора по ВР 
Кл. руководители 

Неделя 
православной 

книги. 
Библейские 

рассказы для 
детей. 

5-9 
класс

ы 

14.03. Библиотекарь 

День 
воссоединения 

Крыма с Россией 
Круглый стол 

5-9 
класс

ы 

18.03 Замдиректора по ВР Кл. 
руководители 

День 
космонавтики, 65 

лет со дня 
запуска СССР 

первого 
искусственного 
спутника Земли 

Гагаринский урок 
«Космос это мы». 

5-9 
класс

ы 

12.04. Классные руководители 

День памяти о 
геноциде 

советского 
народа нацистами 

и их 
пособниками в 

годы ВОв 

5-9 
класс

ы 

19.04 Старшая вожатая 
Кл. руководители 



677 

Программа - 03 

Акции ко Дню 
Победы: 

Митинг, Пост 
№1, Акция 

«Гергиевская 
ленточка», 

5-9 
класс

ы 

05.05.-
09.05.2022 

Кл. руководители, 
Замдиректора по ВР 

«Бессмертный 
полк» Акция 

«Окна ПОБЕДЫ» 
Акция «Открытка 

для ветерана». 

5-9 
класс

ы 

 Кл. руководители, 
Замдиректора по ВР 

День славянской 
письменности и 

культуры». 
Посещение 

Храма 

5-9 
класс

ы 

24.04 Библиотекарь, 
Замдиректора по ВР 

День детских 
общественны 
организаций 

России 

5-9 
класс

ы 

19.05 Старшая вожатая 
Замдиректорапо ВР 

День детских 
общественных 
организаций 

России 

5-9 
класс

ы 

20.05 Старшая вожатая 
Замдиректорапо ВР 

Праздник 
«Последнего 

звонка» 

5-9 
класс

ы 
. 

25.05. Замдиректора по ВР 

День Защиты 
детей. 

Мастер класс 

5-9 
класс

ы 
. 

1.06 Старшая вожатая 
Начальник лагеря 

День молодежи 5-9 
класс

ы 
. 

июнь Замдиректора по ВР 

Пушкинский 
День 

5-9 
класс

ы 
. 

06.06 Старшая вожатая 
Начальник лагеря 

День России 
Круглый стол 

5-9 
класс

ы 
. 

12.06 Старшая вожатая 
Начальник лагеря 

День памяти и 
скорби 
Минута 

молчания. Акция 
«Свеча памяти» 

5-9 
класс

ы 

22.06 Замдиректора по ВР 

День семьи, 
любви и верности 

5-9 
класс

ы 

8.07 Классные руководители 

День 
физкультурника 

5-9 
класс

ы 

12.08 Классные руководители 
Учитель физической 
культуры 

День 
Государственного 

флага РФ 
Тематические 

беседы 

5-9 
класс

ы 
. 

22.08 Классные руководители 

День Российского 
кино 

5-9 
класс

ы 

28.08 Классные руководители 
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Система условий реализации основной образовательной программы 

1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МОУ Крестовогородищенская СШ укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 
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№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогических 

работников 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

занима

емая 

должн

ость 

преподаваемы

е дисциплины 

уровень 

образова

ния 

 

направление 

подготовки 

(специальности) 

стаж работы 

общий педагог. 

1 

Киселева 

Оксана 

Александровна 

первая 

Директ

ор, 

учител

ь 

Математика  высшее 
технология и 

предпринимательство 
23 21 

2 

Сурина Татьяна 

Фроловна 

 

высша

я 

Зам. 

директ

ора по 

УР, 

учител

ь 

 

Биология 
высшее 

 

2012- по программе 

"Биология" 

Профессиональная . 

переподготовка 

ОГБОУ ДПО УлИПК 

ПРО диплом № 251 

от 30.12.2014 

направление 

"Образование и 

педагогика 

"Биология"" 

24 15 

3 Бугримова первая Зам. 

Директ

информатика высшее педагогика и 

методика начального 
9 8 
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 Оксана 

Александровна  

 

ора по 

ВР 

учител

ь 

 образования 

4 

Сурина 

Наталья 

Сергеевна 

высша

я 

Зам.ди

ректор

а по 

ИКТ 

 

высшее 

Магистр 

Педагогическое 

образование, учитель 

химии  

8 8 

5 

Жегалова 

Светлана 

Александровна 

первая 
учител

ь 

Математика, 

физика 

 

высшее математика и физика 32 32 

6 

Каргина 

Людмила 

Евгеньевна 

 

первая 
учител

ь  

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

 

высшее 

 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

32 30 

7 

Лифанов 

Валерий 

Васильевич 

 

высша

я 

учител

ь 

История 

Обществознан

ие 

Право, 

экономика 

высшее 

 

История, 

обществоведение 
41 41 
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8 

Лифанова 

Марина 

Петровна 

 

высша

я 

учител

ь 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Физическая 

культура 

Технология 

Литературное 

чтение 

высшее 

 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

33 31 

9 

Лобашова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

соотве

тствие 

учител

ь 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Литературное 

чтение 

высшее 

 

преподавание в 

начальных классах, 

культурология 

12 12 

 
Львов Алексей 

Николаевич 
первая 

учител

ь 

дополнительн

ое 

образование 

высшее 
Учитель физической 

культуры 
18 18 
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Мигунова Нина 

Павловна 

 

высша

я 

учител

ь 

Литература 

Русский язык 

 

высшее 

 

русский язык и 

литература 
45 45 

 

Младшева 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

первая 
учител

ь 

Информатика  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

высшее 

 

информатика, 

математика 
15 16 

 

Рубанова 

Светлана 

Анатолльевна 

соотве

тствие 

учител

ь 

музыка среднее 

професси

ональное 

музыкальное 

воспитание 
34 22 

 

Анисимова 

Светлана 

Евгеньевна- 

 

соотве

тствие 

учител

ь  

Русский язык 

Литература  

Ин.язык 

 

 

высшее 

 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

русский язык и 

литература 

33 27 

 

Трофимов 

Александр 

Александрович 

высша

я 

учител

ь 

Физическая 

культура 

высшее 

 

физическое 

воспитание 
43 37 

 Филиппова 

Ирина 
первая старша

я 
Русский язык среднее 

професси
Правоведение 17 13 
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Александровна 

 

вожата

я, 

учител

ь 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Литературное 

чтение 

ональное 

 

Курсы 

переподготовки 

«учитель начальных 

классов» 

 

Фирсов 

Валерий 

Анатольевич- 

соотве

тствие 

учител

ь 

 

дополнительн

ое 

образование 

высшее 

 

агрономия, 

география и биология 
44 37 

 

Барт Наталья 

Геннадьевна 

 

соотве

тствие 

учител

ь 
География  высшее 

Ветеринария, курсы 

переподготовки 
  

 
Мерчина Анна 

Сергеевна 

соотве

тствие 

учител

ь 

Иностранный 

язык высшее 
Бакалавр  

Ин.языки 
2 2 

 Исаева 

Елизавета 

соотве

тствие 

учител

ь 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

среднее 

професси

Преподавание в 

начальных классах 
1 1 
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Алексеевна мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Литературное 

чтение 

ональное 

 

Шоронина 

Наталья 

Валерьевна 

Соотве

тствие 

Канди

дат 

биолог

ически

х наук 

учител

ь 

химия 

высшее 

Магистр 

Педагогическое 

образование 
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График прохождения курсов 

ФИО должность Дата 

прохождения  

курсов 

Программа курсов План 

курсов 

Киселева 

О.А. 

директор 15.03.2021. 

 

 

 

25.03.2022 

 

 

 

15.03.2021 

 

 

15.03.2021 

 

 

 

 

 

15.03.2021 

 

 

 

31.03.2022 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции 

руководителей в рамках  

профессионального 

стандарта 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 

профессионального 

стандарта,  

«Реализация 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»,  

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

«Содержание и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

«Содержание и 

методика преподавания 

основ безопасности 

03.2024г. 

 

 

 

03.2025г. 

 

 

 

03.2024 

 

 

03.2024 

 

 

 

 

 

03.2024 

 

 

 

03.2025 
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31.03.2023 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

 «Содержание и 

методика преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

 

03.2026 

Сурина 

Т.Ф. 

Зам.директора по 

УР, учитель 

биологии 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

10.2023 

 

 

2021 

 

 

 

 

Профессиональная 

компетентность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной работе 

в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС2 

 «Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

 «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

«Содержание и 

методика преподавания 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СО» 

03.2026г. 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

2026 

 

 

2024 

Бугримова Зам.директора по 03.2023 «Теория и методика 2026г. 



687 

Программа - 03 

О.А. ВР, социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

10.2023 

 

 

10.2023 

 

 

 

 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО»; 

«Социальный педагог: 

содержание и 

технологии социально-

педагогической 

деятельности 

«Учитель информатики: 

преподавание предмета 

в соответствии с 

обновленными ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

Профессиональные 

компетенции» 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

2026 

Трофимов 

А.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

31.03.2023 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

2022 

 

 

 

«Содержание и 

методика преподавания 

физической культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Адаптивная 

физкультура и спорт: 

организация и 

проведение уроков и 

тренировок для детей с 

ОВЗ» 

 «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2026г. 

 

 

 

2026г. 

 

 

 

03.2025 

Филиппова Старшая 31.03.2023  «Развитие 2026г. 
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И.А. вожатая, учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

профессиональной 

компетентности 

старшего вожатого в 

рамках 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области воспитания»,  

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

 

 

 

 

 

10.2026 

 

 

Каргина 

Л.Е. 

Учитель 

технологии, 

изобразительного 

искусства, 

черчения 

31.03.2023 

 

 

 

25.03.2022 

 

 

15.03.2021 

 

 

 

 

 

10.2023 

 

 

«Содержание и 

методика преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»   

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

«Педагог-дефектолог: 

деятельность по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, воспитанию, 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации 

обучающихся с ОВЗ» 

 «Содержание и 

методика преподавания 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

2026г. 

 

 

 

2025г. 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

2026 
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31.05.2023 

 

требованиями ФГОС», 

«Образование 

коррекция нарушений 

развития и социальная 

адаптация обучающихся 

ЗПР и различными 

формами умственной 

отсталостью» 

 

2026 

 

 

 

Лифанов 

В.В. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

31.03.2023 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

 

15.03.2021 

««Содержание и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование», 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности и 

реализация» 

2026 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

2024 

Лифанова 

М.П. 

Учитель нач. 

классов 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

 

10.2023 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС» 

«Деятельность 

2026г. 

 

 

 

 

2026г. 
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Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

15.04.2022 

 

 

педагога-психолога в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС, 

ФООП и 

профессионального 

стандарта» 

« Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

2025г. 

 

 

Лобашова 

Е.С. 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

Учитель-логопед 

01.2021 

 

 

 

 

31.03. 2023 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

31.03.2023 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО».  

«Содержание и 

методика преподавания 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Различные виды 

речевых нарушений и 

методики 

логопедического 

воздействия», 

«Федеральный проект 

«Современная школа»: 

передовые 

образовательные 

01.2024 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

2026 
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технологии, методики 

обучения и воспитания» 

 

Жегалова 

С.А. 

Учитель 

математики, 

физики и 

астрономии 

25.03.2022 

 

 

15.03.2021 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

31.03.2023 

 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Содержание и 

методика преподавания 

астрономии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Содержание и 

методика преподавания 

физики в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование» 

Март 2025г. 

 

 

Март 

2024 

 

 

2026г. 

 

 

 

2026г. 

 

2026 

 

 

 

 

Мигунова 

Н.П. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

10.03.2023 

«Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Специальные методики 

2026 

 

 

 

2026г. 
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и технологии обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС 

Мерчина 

А.С 

Учитель 

иностранного 

языка 

10.2023 

 

 

 

 

2022 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

Диплом бакалавра 

ин.языки 

2026 

 

 

 

 

2025 

Львов А.Н. Учитель 

физической 

культуры 

15.03.2021 Содержание и 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности: 

разработка и 

реализация» 

03.2024 

Сурина 

Н.С. 

Зам.директора по 

ИКТ 

28.04.2023  «Ведение официальных 

страниц 

государственных 

организаций в 

социальных сетях» 

2026 

 

Рубанова 

С.А. 

учитель  музыки 

и кор. обучения 

30.04.2021 

 

 

 

 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»,  

04.2024 
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31.03.2023 «Содержание и 

методика преподавания 

музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2026 

Анисимова 

С.Е. 

Учитель 

начальных 

классов 

31.03.2023 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

 

 

31.03.2023 

 

 

10.2023 

«Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов на ступени 

начального общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

 «Воспитатель группы 

продленного дня: 

содержание и методика 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

«Содержание и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

2026г. 

 

 

 

 

2026. 

 

 

 

 

2026 

 

 

2026 

Фирсов 

В.А. 

Учитель 

географии, ОБЖ 

31.03.2023 

 

 

 

15.03.2021 

 «Содержание и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Дополнительные 

2026 

 

 

 

03.2024 
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общеразвивающие 

программы туристско- 

краеведческой 

направленности: 

разработка и 

реализация» 

 

 

 

 

 

 

Прусова 

О.В. 

Педагог-

библиотекарь  

31.03.2023 

 

 

 

 

10.2023 

«Педагог-библиотекарь: 

библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации общего 

образования», 

«Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС» 

2026 

 

 

 

 

2026 

Исаева 

Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

2023 

 

2023 

Диплом учителя нач. 

классов, 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

старшего вожатого в 

рамках 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области воспитания» 

2026 

 

2026 

Лифанова 

О.Г.  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

10.2023 Специальные методики 

и технологии обучения 

и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС 

2026 
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Барт Н.Г. Учитель 

географии  

2023 Профессиональная 

переподготовка учитель 

географии 

2026 

Шаронина 

Н.В. 

Учитель химии 31.03.2022 «Содержание и 

методика преподавания 

химии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.2025 

 

 

График прохождения аттестации 

 

ФИО должность категория Дата 

аттестации 

План 

прохождения 

аттестации 

Киселева О.А. директор 

учитель 

соответствие 

первая 

11.2017 

11.2023 

11.2022 

Бессрочно  

Сурина Т.Ф. Зам. директора 

по УР 

учитель 

Соответствие 

высшая 

14.02.2021 

31.01.2023 

02.2026г. 

01.2028г. 

Лифанова О.Г. учитель высшая 31.03.2022 03.2027 

Бугримова 

О.А. 

Зам.директора 

по УР 

Учитель нач.кл. 

соответствие 

первая 

03.03.2021 

11.2023 

30.2026 

Бессрочно  

Филиппова 

И.А. 

Старшая 

вожатая 

учитель 

Первая 

 

соответствие 

04.10.2023.  

 

03.03.2021 

Бессрочно  

 

03.2026 

Трофимов 

А.А. 

Учитель 

физ.культуры 

высшая 01.02.2022 02.2027 

Каргина Л.Е. Учитель 

технологии, 

ИЗО 

Первая 

 

30.11.2022г. 

 

11.2027 
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дефектолог соответствие 03.03.2021 03.2026 

Шаронина 

Н.В. 

учитель соответствие 20.10.2023 Бессрочно  

Барт Н.Г. учитель   2025 

Исаева Е.А. учитель   2025 

Мерчина А.С. учитель   2024 

Лифанов В.В. Учитель  высшая 11.01.2021. 01.2026 

Лифанова  

М. П. 

Учитель нач. 

классов. 

Педагог-

психолог 

Высшая 

 

соответствие 

 

07.04.2022. 

 

03.03.2021 

04.2027 

 

03.2026 

Жегалова С.А. Учитель 

математики и 

физики 

первая 31.01.2023 г. 01.2028 

Мигунова 

Н.П. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

высшая 30 апреля 

2019 г. 

04.2024  

Сурина Н.С. Учитель  

Зам директора 

по ИКТ 

высшая 03.03.2023 03.2028 

 

Лобашова 

Е.С. 

Учитель 

Учитель-логопед 

Первая 

соответствие 

04.05.2022 

20.10.2023 

05.2027 

20.2028 

Львов А.Н. учитель высшая 31.05.2023 05.2028 

Младшева 

Т.В. 

Учитель 

математики и 

информатики 

первая 05.05.2023 05.2028 

Рубанова С.А. учитель соответствие 25.03.2019 03.2024 
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Анисимова 

С.Е. 

Учитель  

Воспитатель 

ГПД 

Соответствие 

соответствие 

30.12.2020 

03.03.2021 

12.2025 

03.2026 

Фирсов В.А. учитель соответствие 19.02.2019 02.2024 

Прусова О.В. Педагог-

библиотекарь 

соответствие 03.03.2021 03.2026 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации обновленных ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
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овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей схеме: мероприятия, 

ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и 

во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 

План работы школьного методического объединения учителей 

естественно-математического цикла на 2023-2024 учебный год. 

Методическая тема: 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях обновленных  

ФГОС ООО» 

Цель: Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО; реализация 

современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные 

процессы обучения и создание условий для реализации образовательного потенциала. 

 Задачи МО: 

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих обновленным 

ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения,  метод проектов, 

метод самостоятельной работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий обновленным ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 
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-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

Выступления на методических советах; 

Выступления на педагогических советах; 

Работы по теме самообразования; 

Творческих отчетов; 

Публикаций в периодической печати и СМИ; 

Открытых уроков на МО; 

Открытых уроков для учителей школы; 

Проведения недель предметов естественно-математического цикла; 

Обучения на курсах повышения квалификации; 

Участия в различных конкурсах. 

 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, внедрять 

здоровье сберегающие технологии в УВП.  
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АВГУСТ 

 

 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО. 

Мини-конференция для педагогов. 

Ознакомление с планом ШМО ЕМЦ на 2023-

2024 учебный год. 

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Руководитель МО 

2.Информационная 

работа. 

 

Заседания МО  по плану 

Проверить наличие и 

соответствие РП и КТП ФГОС. 

 

 Руководитель МО 

 Учителя предметники 

3. Организационно- 

педагогическая 

работа 

.Подготовка к  школьному  смотру – конкурсу 

учебных кабинетов 

.Индивидуальные методические 

консультации для учителей предметников по 

составлению рабочих программ для 5-11 

классов. 

 

Оптимальная организация работы   

в течение учебного года. 

Корректировка рабочих 

программ. 

Учителя предметники 

 

 

4. Повышение 

квалификации 

учителей. 

 

1. Посещение районных методических 

объединений. 

2. Изучение новых нормативных документов, 

регламентирующих образовательный 

процесс. 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  

поиск. 

Учителя предметники 

СЕНТЯБРЬ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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1.Работа над 

методической  темой 

ШМО. 

1. Выбор направления работы МО для сбора 

теоретического и практического материала 

по теме. 

  2.Обсуждение плана, организации и 

проведения открытых уроков, уроков мастер-

класса. 

  3.Организация входного контроля по 

предметам ест.- математического цикла. 

Утверждение методической темы 

ШМО ЕМЦ. Изучение 

нормативно-правовой базы 

Руководитель МО 

 

  2. Информационная 

работа 

1.Круглый стол: «Анализ результатов ВПР, 

ЕГЭ  2024 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 

2023 году»   

2. Подборка материала для оформления 

папок по самообразованию и портфолио. 

Выполнение единых требований  

оформления  школьной 

документации. 

 

Руководитель МО 

 

3. Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

.Обсуждение тематики и плана проведения 

предметных недель. 

 

. Эффективность работы ШМО для 

реализации Программы развития 

школы. 

. Выполнение единых 

требований  оформления  

школьной документации. 

Члены ШМО 

Зам.  директора по 

УВР. 

4.Самообразование 

учителей. 

Определить конкретные проблемы каждого 

педагога связанные с образовательным 

процессом с использованием ИКТ и  

внедрением ФГОС 

Оказать помощь педагогам в 

выборе 

темы самообразования и 

планировании работы над темой. 

Зам.  директора по 

УВР. 

ОКТЯБРЬ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

. Обучающий семинар «Требования к 

современному уроку» 

(Занятие 1 «Организация урока в 

соответствии с требованиями ФГОС») 

 

Методическое сопровождение 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

Определить уровень методической 

подготовки учителей 

Зам.  директора по 

УВР. 

Руководитель МО 

 

Учителя предметники 2. Информационная 

работа. 

1. Участие в  олимпиадах. 

2. Аттестация по новому: 

изучение Профессионального стандарта 

педагога. 

Повышение методического уровня 

учителя 

Учителя-предметники 

Руководитель МО 

 

3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

Организация и  проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Привитие интереса к  предмету, 

повышение мотивации через   

внеклассную  работу. 

 

Методическое сопровождение 

Учителя предметники 

4.Самообразование 

учителей. 

1. Самостоятельная  работа  учителей  по  

теме.  «Анализ информации 

характеризующие уровень профессиональной 

компетентности  педагогов». 

2. Посещение уроков коллег с целью обмена 

опытом 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 
Учителя предметники 

НОЯБРЬ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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1. Работа над 

методической  темой 

ШМО 

Методический  семинар    

  «Метапредметный подход на уроках 

общеобразовательного цикла. 

 

  «Методическое обеспечение ЕГЭ И ОГЭ по  

предметам. Обобщение актуального 

педагогического опыта учителей школы». 

 

2. Открытый урок по изо.  

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Повышение теоретического уровня 

учителей. 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию 

современных образовательных 

технологий 

Обобщение и внедрение 

передового педагогического 

опыта. 

 

Руководитель ШМО 

Каргина Л.Е. 

 

2.Информационная 

работа 

 

1. Подготовка и участие учащихся в 

муниципальном  туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Повышение эффективности 

преподавательской  деятельности 

и результатов обучения 

Руководитель ШМО 

 

Учителя предметники 

3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

1. Участие в работе научно-практических 

семинаров различного уровня. 

 2. Подготовка и проведение предметной 

недели по технологии и изо. 

Привитие интереса к предмету 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

Методическое сопровождение 

Каргина Л.Е. 

4. Самообразование 

учителей. 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации 

2. Посещение уроков коллег с целью обмена 

опытом 

 

 

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Учителя предметники 
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ДЕКАБРЬ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

1.Обучающий методический семинар 

«Требования к современному уроку»  

(Занятие 2 «Системно-деятельностный  

подход, как методологическая основа 

внедрения ФГОС СОО» ) 

2. Открытые уроки по биологии, химии. 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

Повышение теоретического уровня 

учителей 

Руководитель МО 

Зам.директора по УВР 

Сурина Т.Ф. 

Фирсов В.А. 

 
2.Информационная 

работа 

Поиск информационного материала по темам 

дискуссии и семинара (теория). 

 

1. Повышение эффективности 

проведения учебных занятий. 

2.Внедрение новых форм и средств 

обучения. 

Руководитель  МО 

Учителя предметники 

3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

Проведение предметной недели по химии, 

биологии, географии. 

2. Участие в дистанционных олимпиадах 

Привитие интереса к  предмету, 

повышение мотивации через 

внеклассную  работу 

Повышение теоретического уровня 

учителей. 

Зам.директора по УВР 

Руководитель  МО 

Учителя-предметники 

4.Самообразование 

учителей. 

1.Участие в работе семинаров различного 

уровня  

2. Посещение курсов повышения 

квалификации. 

3. Работа по накоплению методического 

материала. 

 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

 

Руководитель  МО 

Зам.директора по УВР 

ЯНВАРЬ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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1. Работа над 

методической  темой 

ШМО. 

 1. Методический семинар 

«Результаты, проблемы, эффекты этапа 

введения обновленных ФГОС, вопросы 

преемственности в обучении и воспитании 

учащихся средней и старшей школы» 

2. Открытый урок по математике. 

Включение  учителей в творческий  

педагогический поиск. 

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию 

современных образовательных 

технологий 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МО 

Учителя предметники 

 

 

2. Информационная 

работа 

1.Подборка методического материала к 

семинару (теория). 

2. Корректировка методов и приёмов работы 

с использованием ИКТ 

3. Анализ  сформированности  ОУУН  

(общеучебных умений и навыков) у 

учащихся: 

собеседование,  анкетирование,  посещение 

уроков. 

 

Повышение эффективности 

проведения учебных  занятий. 

Руководитель МО, 

Зам.директора по УР  

3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

1.  Методический семинар « Использование 

продуктивных методов и приемов 

дистанционного обучения» 

2.Проведение предметной недели по 

математике. 

 

Включение  учителей в творческий  

педагогический поиск.   

Методическое сопровождение, 

обеспечивающее реализацию 

современных образовательных 

технологий 

Привитие интереса к предмету 

Руководитель МО 

Жегалова С.А. 

Младшева Т.В. 
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ФЕВРАЛЬ 

4. Самообразование 

учителей 

Отчет по темам самообразования 

 

Повышение уровня 

педагогического мастерства. 
Учителя предметники 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1. Работа над 

методической  темой 

ШМО 

1.Методический семинар «Требования к 

современному уроку» 

(занятие №3 «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения учебной 

программы») 

2. Открытый урок по информатике 

Повышение эффективности 

проведения учебных  занятий 

Зам. директора по УР 

Руководитель МО 

 

2. Информационная 

работа 

Круглый стол  учителей  по содержанию и 

организации подготовки  учащихся к  ГИА.  

 

Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 
  Зам.директора по УР  

3. Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

 Предметная неделя по информатике 

 
Привитие интереса к предмету Бугримова О.А. 
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МАРТ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

1.  Методический семинар «Требования к 

современному уроку» 

(занятие № 4 «Система оценки личностных 

и метапредметных результатов» 

2. Открытый урок физической культуры. 

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Обобщение и внедрение 

передового педагогического 

опыта. 

Повышение теоретического 

уровня 

учителей. 

Зам. директора по УР 

Учителя 

предметники. 

 

2. Информационная 

работа 

Круглый стол: Итоговое повторение по 

предметам. 

 

Обобщение и обмен опытом 

педагогов. 
Учителя-предметники 

4.Самообразование 

учителей. 

1. Работа по накоплению 

методическогоматериала  

 

Включение  учителей в 

творческий  педагогический поиск. 
Руководитель МО 
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3. Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

Методическая неделя «Эффективные 

технологии, формы и методы работы на 

уроке как ресурс качественной подготовки 

учащихся к ВПР» 

Привитие интереса к  предмету 

Выявление уровня методической 

подготовки учителей по 

реализации учебных задач. 

Учителя предметники 

 Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

 

   4. 

Самообразование 

учителей. 

Участие в работе семинаров различного 

уровня Консультация по проблеме 

педагога. 

Определение путей развития 

учителя как специалиста. 
Руководитель ШМО 

АПРЕЛЬ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

1. Обучающий методический семинар 

«Требования к современному уроку» 

(Занятие № 5 «Компетентностный урок, его 

критерии, самоанализ») 

2. Открытый урок по физике. 

Выявление уровня потребностей и 

затруднений членов 

педагогического коллектива при 

организации принципа 

деятельностного подхода 

Включение  учителей в творческий  

педагогический поиск. 

Руководитель МО 

Зам.директора по УР 

Жегалова С.А. 

2.Информационная 

работа 

Методическое совещание о результатах 

пробных экзаменов по предметам 

Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся 

Зам.директора по УР 

Учителя-предметники. 
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3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

1. Предметная неделя по физике. 

2. Участие в дистанционных олимпиадах 

 

Корректировка  планирования. 

Повышение эффективности 

проведения учебных  занятий. 

Руководитель МО 

Учителя-предметники. 

Жегалова С.А. 

4.Самообразование 

учителей. 

Самостоятельная  работа  учителей по темам 

самообразования учителей. 

Подготовка к самопрезентации. 

Включение  учителей в 

творческий  педагогический поиск. 
Учителя-предметники. 

МАЙ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО. 

 

Подготовка и проведение творческого отчета 

учителей ШМО - Ярмарка методических 

идей «Моя методическая находка». 

Открытый урок ОБЖ 

Выработка стратегических 

направлений деятельности 

педагогического коллектива 

Обобщение и систематизация 

методической  работы  за 2020-

2021 учебный  год. 

Руководитель ШМО 

Учителя предметники. 

2.Информационная 

работа 

1. Изучение документов по проведению ОГЭ 

и ЕГЭ 

2. Подведение итогов  работы,  составление 

отчетной  документации. 

Выявление рейтинга мероприятий по 

предметам. 

Подготовка к итоговой аттестации 

учащихся  

Обобщение и систематизация 

методической  работы  за 2020-

2021 учебный  год. 

Зам.директора по УР 

Руководитель МО 
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3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

1. Предметная неделя по физической 

культуре и ОБЖ  

   2. Выставка информационных носителей 

образовательного процесса предметов ЕМЦ. 

Привитие интереса к  предмету, 

повышение мотивации через   

внеклассную  работу 

Создание  условий и стимулов для 

формирования  и  удовлетворения 

потребностей  каждого учителя 

Учителя – 

предметники 

 

4.Самообразование 

учителей. 

Подведение итогов, оформление отчетной 

документации. 

Обобщение и систематизация 

работы 

по  самообразованию  за  2020-

2021 учебный  год. 

Руководитель  ШМО 

5. Работа творческих 

групп 

Проведение школьной научно-практической 

конференции 

Привитие интереса к учёбе в 

школе. 
Учителя - предметники 

ИЮНЬ 

Направление работы Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

Подведение итогов,  оформление отчетной 

документации 

Планирование работы методической службы 

на новый учебный год 

Обобщение и систематизация 

методической  работы  за 2023- 

2024учебный год. 

Руководитель 

ШМО 

2.Информационная 

работа 

Подведение итогов  работы,  составление 

отчетной  документации. 

Обобщение и  систематизация 

методической  работы  за 2023-

2024 учебный  год. 

Руководитель 

ШМО 
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3.Самообразование 

учителей. 

Подведение итогов, оформление отчетной 

документации 

Обобщение и систематизация 

работы 

за 2023-2024  учебный год. 

Учителя 

предметники 
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ПЛАН РАБОТЫ ШМО ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

на 2023/2024учебный год 

В 2023-2024 учебном году будет продолжена работа по реализации научно-

методической проблемы ШМО «Достижение личностных результатов  в 

контексте обновлённых ФГОС средствами  интеграции краеведения на 

уроках учителей гуманитарного цикла сельской школы». Учителя будут 

работать над совершенствованием уровня владения инновационными 

технологиями.  

Цель работы  ШМО учителей  предметов гуманитарного цикла на 2023 – 

2024 учебный год следующая:  совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, компетентности в области русского языка, литературы, 

иностранного языка, истории, музыки  в условиях   реализации ФГОС и 

модернизации системы образования путем  применения активных 

технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Задачи на 2023 – 2024 учебный год: 

Осваивать новые технологии и практически применять их на уроках русского 

языка и литературы, обществознания, истории, обществознания, музыки. 

Способствовать установлению равноправного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, 

олимпиадам. 

Систематизировать освоение учащимися общеучебных умений и навыков 

(проведение комплексных контрольных, срезовых, диагностических, 

тренировочных работ по предметам). 

Организовать мастер-классы по обмену опытом в рамках школы для более 

успешного взаимодействия учителей начальной школы и среднего звена. 

Повысить  уровень  профессиональной подготовки молодых специалистов 

через систему семинаров, курсов повышения квалификации. 

Раскрывать индивидуальные педагогические способности каждого члена МО 

(открытые уроки, профессиональные конкурсы). 

Организовывать повышение квалификации учителей через постоянно 
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действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

Расширять творческий потенциал, кругозор учащихся (участие в конкурсах, 

олимпиадах, тематических экскурсиях). 

Работа ШМО будет строиться по следующим направлениям: 

- обновление содержания филологического и исторического  образования 

через применение учебных методических комплексов; 

- формирование у учащихся высокой культуры устной и письменной речи; 

- реализация содержания обучения через современные педагогические 

технологии развивающего обучения; 

- совершенствование приёмов и методов работы на уроке в соответствии с 

требованиями к современному уроку; 

- работа с одаренными детьми; 

- организация внеклассной деятельности по предметам. 

С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе будут 

использоваться следующие формы: 

- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию и неуспевающими; 

- олимпиады по предметам; 

- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 

- анализ уровня обученности учащихся; 

- работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

- предметные недели; 

- участие в предметных конкурсах разных уровней; 

- проектная работа учащихся. 

 

№ Вопросы, предложенные 

на МО 

Сроки Ответственные Результат 
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I Заседание 1 август   

1 Анализ работы ШМО в 

учебном году 

 Мигунова Н.П. План работы на 

учебный год 

2 Анализ результатов 

итоговой аттестации по 

русскому языку, истории 

и обществознанию за 

курс основной школы и 

пути улучшения 

качества преподавания и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

 Сурина Т.Ф. План подготовки 

учащихся к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ,  

3 Знакомство с 

нормативными 

документами и 

корректировка плана 

работы ШМО на новый 

учебный год 

 Мигунова Н.П. План работы на 

учебный год 

4 Утверждение плана 

работы ШМО   

 Мигунова Н.П. План работы на 

учебный год 

5 Утверждение рабочих 

программ по предметам  

 Учителя-

предметники 

Рабочие 

программы 

6 Утверждение плана 

мероприятий по 

подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ   

 Мигунова Н.П. 

Сурина Т.Ф. 

План работы 

7 Анализ кодификаторов, 

спецификаций, 

демоверсий ЕГЭ и ГИА 

по предметам 

гуманитарного цикла  

 Учителя-

предметники 

Материалы для 

кабинетных 

«Уголков 

подготовки к 

ГИА» 

8 Организация и 

проведение входного 

контроля   по предметам 

 Мигунова Н.П. График 

административных 

контрольных 
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гуманитарного цикла,  работ и  

9 Проведение открытых 

уроков 

  График открытых 

уроков 

10 Работа с одаренными 

детьми: 

О проведении первого 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников; 

Об участии в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах 

Планирование научно-

исследовательской 

деятельности учащихся  

 Мигунова Н.П. 

Учителя-

предметники 

 

 

Списки 

участников 

 

Список учащихся  

План работы. 

Список тем 

исследовательских 

работ учащихся 

11 Корректировка и 

утверждение тем по 

самообразованию. 

 

 Мигунова Н.П. Таблица в плане 

II Заседание 2 ноябрь   

1 Анализ входных 

диагностических работ 

по предметам 

гуманитарного цикла 

 Сурина Т.Ф. Справка 

2 Анализ итогов первого 

тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

и организация работы по 

подготовке ко второму 

туру (муниципальным 

олимпиадам) 

 Сурина Т.Ф. Справка о 

результатах 

 

3 Технология организации 

самообразования 

 Сурина Т.Ф.. Список сайтов для 

самообразования 
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учителя в свете 

современных 

требований. Механизмы 

учета внеучебных 

достижений: методика 

формирования 

 портфолио учителя и 

ученика. 

 

Мигунова Н.П. учителя 

4 Рефлексивный 

компонент деятельности 

в обучении истории и 

обществознанию: отчет 

по теме самообразования 

Лифанова В.В. 

Декабрь Лифанов В.В. Портфолио 

учителя Лифанова 

В.В. 

5 Духовно-нравственный 

аспект воспитания – 

условие успешной 

социализации и 

адаптации личности: 

круглый стол по обмену 

опытом работы 

Декабрь Все члены 

ШМО 

Сценарий Недели 

гуманитарных 

предметов 

6 Согласование плана 

проведения  Недели 

Отечественной истории 

 Все члены 

ШМО 

План Недели 

истории 

7 Обеспечение 

 организационно-

методического 

сопровождения учителей 

русского языка   и 

литературы по 

подготовке учащихся к 

написанию итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь Сурина Т.Ф. 

Мигунова Н.П. 

Папка 

методических 

материалов 

8 Взаимопосещение Декабрь Все члены Конспекты 
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уроков. Посещение 

урока русского языка в 6 

классе, занятия по 

внеурочной 

деятельности в 7 классе 

ШМО занятий 

9 Система работы 

учителей гуманитарного 

цикла по созданию 

условий для успешной 

адаптации 5 класса в 

среднем звене.  

 учителя Срезы знаний, 

техника чтения. 

III Заседание 3 январь   

1 Анализ результатов 

административных 

контрольных работ за 

первое полугодие 

 Сурина Т.Ф. Справка, 

коррекция 

2 Итоги проведения 

методической Недели 

Отечественной истории 

 Бугримова 

О.А. Мигунова 

Н.П. 

Справка 

3 Подведение итогов 

участия учащихся 

школы в районных 

олимпиадах по 

гуманитарным 

предметам и 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

первого полугодия 

 Мигунова Н.П. Рейтинговая 

таблица 

4 Доклад по теме 

самообразования 

«Реализация активного 

творческого 

сотрудничества учителя 

и ученика 

через использование 

 учителя Выступление, 

презентация 



718 

Программа - 03 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов» 

5 Круглый стол: О 

подготовке выпускников 

9 и 11 классов к ЕГЭ  и 

ОГЭ по русскому языку, 

истории и 

обществознанию 

 Все члены МО Контрольные 

работы в формате 

ЕГЭ, ОГЭ 

6 Анализ результатов 

итогового сочинения в 

11 классе 

 учителя Протокол 

7 Взамопосещение уроков: 

английский язык в 6 

классе, литература в 8 

классе 

 Мерчина А.С. 

и Лифанова 

О.Г. 

Конспекты уроков 

8 План проведения Недели 

гуманитарных наук 

 Мигунова Н.П. План недели 

IV Заседание 4 март   

1 Итоги проведения 

недели гуманитарных 

наук 

   

2 Доклад по теме 

самообразования 

«Формирование 

познавательной 

активности учащихся 

посредством 

компетентностного 

подхода к преподаванию 

русского языка» 

 Лифанова О.Г. Выступление, 

презентация, 

сборник 

творческих работ 
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3 О подготовке к 

 итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов 

по русскому языку, 

истории, 

обществознанию, 

английскому языку: 

анализ контрольных 

работ в формате ЕГЭ и 

ОГЭ 

 Учителя-

предметники 

Справка. График 

консультаций 

4 Круглый стол: О работе 

учителей гуманитарного 

цикла в сообществах, 

Интернет – сетях (в т.ч. 

на сайте школы и 

собственном сайте) 

 Учителя-

предметники 

Справка 

5 Изучение инструкций по 

проведению итоговой 

аттестации учащихся 

 Учителя  Уголок ГИА 

6 Взаимопосещение 

уроков: музыка в 8 

классе, история в 10-11 

классах 

 Лифанов В.В., 

Рубанова С.А. 

 

V Заседание 5 Июнь   

1 Анализ  выполнения 

учебных программ. 

  Справка 

2 Итоги годовых 

контрольных работ и 

качества знаний 

учащихся по 

гуманитарным 

предметам 

 Мигунова н.П. Справка 

3 Результаты участия 

педагогов, обучающихся 

в окружных, областных, 

 Мигунова Н.П. Рейтинговые 

таблицы 
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всероссийских 

конкурсах  

4 Анализ работы МО 

учителей гуманитарного 

цикла. 

 Мигунова Н.П. Справка 

5 Творческие презентации 

педагогов по теме 

самообразования. 

 учителя Презентации 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении основного общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне основного общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне основного общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 
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(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
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Важной составляющей деятельности школы является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; 

она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических 

условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 

отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 
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и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по 

реализации образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 
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(для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам основного общего образования, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона о «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» утвержденные постановлением от 28.01.2021 г. №2 

и иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

учитывают:  
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специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы основного общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 

неформального образования, подготовка к продолжению обучения в учебных 

заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 

дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
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медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В  школе выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы школы и 

программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.  

В МОУ Крестовогородищенской СШ предусмотрены: 

учебные кабинеты с  интерактивными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

школьная библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 

пользования), оборудованным читальным залом и книгохранилищем; 

- Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

спортивный зал, спортивные сооружения; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

 кабинет оказания первой медицинской помощи; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, 
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курсов и курсов внеурочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Двухэтажное здание МОУ Крестовогородищенской СШ построено в 1969 

году.  

 Общая площадь земельных участков, прилегающих к зданиям, – 26 652 кв.м.  

(свидетельство о государственной регистрации права ), на которых 

размещены спортивная площадка, хоккейная коробка, места  для игр, 

цветники, участок для выращивания овощей.   

 В прошлом году школа отметила три юбилейных даты: 50 лет зданию, 80 лет 

как школа стала средней общеобразовательной, 175 лет –как открылась 

первая народная школа для сельских ребят. Вместимость здания школы -280 

человек.  

В школе созданы условия для воспитания и обучения детей. Ежегодно 

проводится внутренний косметический ремонт.    

В 2016 году отремонтирован спортзал по программе субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области. На гранд был отремонтирован спортзал и 

раздевалки. В 2017 году установлены плоскостные сооружения на 

спортплощадке по этой же программе. В 2019 году было закуплено 

оборудование для развития школьного клубного движения по программе 

субсидий.      

В 2017 году победили в ежегодном областном конкурсе «Лучший 

работодатель в сфере содействия занятости несовершеннолетних», были 

закуплены столы и лавки в школьную столовую. 

В 2018 году установлен металлический забор (150 м). Залили отмостки по 

периметру школы.    

          В 2019-2020 в школе полностью заменили старые окна на новые 

пластиковые. Имеется смета на замену крыши и текущего ремонта здания. 

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого 

проекта «Образование» . 

В нашей школе имеется краеведческий музей под руководством Лифанова 
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В.В.  В нем есть разделы: «История села», «История школы», «Односельчане 

в годы войны», Духовный уголок, где представлены многочисленные 

экспонаты и оформлены стенды. 

В 2020 году мы приняли участие в программе по «новым местам» 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» , получили  

 оборудование для развития школьного клубного движения по программе 

субсидий.      

В 2017 году победили в ежегодном областном конкурсе «Лучший 

работодатель в сфере содействия занятости несовершеннолетних», были 

закуплены столы и лавки в школьную столовую. 

В 2018 году установлен металлический забор (150 м). Залили отмостки по 

периметру школы.    

          В 2019-2020 в школе полностью заменили старые окна на новые 

пластиковые. Имеется смета на замену крыши и текущего ремонта здания. 

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого 

проекта «Образование» . 

В нашей школе имеется краеведческий музей под руководством Лифанова 

В.В.  В нем есть разделы: «История села», «История школы», «Односельчане 

в годы войны», Духовный уголок, где представлены многочисленные 

экспонаты и оформлены стенды. 

Более 30 лет действует КЮФ «Симбир». Члены КЮФ завоевали более 300 

медалей на областных, всероссийских и международных филателистических 

выставках (Руководитель Лифанов В.В.). 

Наша школа сотрудничает  с Государственным музеем спорта, с 

заместителем председателя Комиссии Общественной Палаты РФ Истягиной-

Елисеевой Е.А., которая помогает, развивает и поддерживает нашу школу. 

      В  октябре 2020г МОУ Крестовогородищенскую СШ им. Героя 

Советского Союза Вахрамеева М.Ф. посетила делегация прославленных 

спортсменов в рамках 40-летия Олимпиады-80 Всероссийская 

благотворительная акция «Олимпийские легенды-детям, молодежи и 

детскому спорту России». В торжественной обстановке в стенах средней 

школы организаторы и участники встречи пообщались с легендами 
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отечественного спорта Берковой Л.М., Жигилий Л.В., Сумниковой И.В., 

МакогоновойИ.П.. 

     Также на встрече присутствовали: ведущий специалист департамента 

организационно-массовой и физкультурно-спортивной работы Министерства 

физической культуры и спорта Ульяновской области Михайлов А.С.; 

исполняющий обязанности первого заместителя Главы администрации МО 

«Чердаклинский район» Матвеев С.А.; и.о. начальника Управления 

образования Тимофеева И.С.. 

      Встреча в Крестовогородищенской СШ организована не спроста, под 

руководством Мигуновой Н.П. в школе имеется музей Олимпийского 

Мишки, фундамент которого, заложила директор государственного музея 

спорта, член общественной палаты РФ, наставник и неофициальный куратор 

школы Елена Александровна Истягина-Елисеева. Благодаря ее помощи и 

поддержке создали Музей Олимпийского Мишки и активно развивается 

спорт на селе. 

   В канун Нового года, 29 декабря 2020 г, крестовогородищенских юных 

хоккеистов посетили гости с подарками. Спортивный праздник сельским 

ребятам организовала член Общественной палаты РФ от Ульяновской 

области Елена Истягина-Елисеева. 

    В Крестовогородищенской школе, которая теперь известна многим в 

нашей стране как Родина Олимпийского мишки, ребята активно занимаются 

спортом. Ученики становятся участниками и победителями всевозможных 

олимпиад и конкурсов. Преподаватели много внимания уделяют физкультуре 

и спорту. Ученики пробуют себя в разных спортивных активностях, а сейчас 

увлеклись хоккеем. 

    Для начинающих хоккеистов куратор школы Елена Истягина-Елисеева 

приготовила сюрприз. Она выбрала ведущую российскую компанию 

«Спортмастер», провела переговоры и договорилась о предоставлении 

полного хоккейного обмундирования для школьной хоккейной секции. 

Вручать ребятам амуницию Елена Истягина-Елисеева приехала с министром 

физической культуры и спорта Ульяновской области Рамилем Егоровым и 

президентом региональной Федерации хоккея Евгением Давыденко. Гостей в 

Крестовогородищенской школе встречали как всегда по-особенному. В этот 

раз их радушно приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. 

После напутственных слов и вручения хоккейной амуниции от компании 
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«Спортмастер» сюрпризы продолжились. Ребята разобрали свои подарки и 

отправились их опробовать на мастер-классе по хоккею. Его провел тренер 

спортивной школы по хоккею «Лидер» Александр Сердюков. 

      Спортивные мастер-классы в Крестовогородищенской школе – это теперь 

уже традиция. Начиная с 2017 года здесь побывали чемпион мира и Европы 

по тайскому боксу и боксу Григорий Дрозд, чемпионка Европы по 

художественной гимнастике Елизавета Александрова и представитель 

Федерации скалолазания России Антон Калюжнов. 

      На базе школы ежегодно проводятся районные и областные 

туристические слеты. Учащиеся школы неоднократные победители кубка 

Ульяновской области по спортивному туризму. Воспитанники нашего 

педагога Фирсова В.А. единственные ребята в Чердаклинском районе, 

которые имеют разряды по спортивному туризму, также подрастает новое 

поколение, которое активно занимается и принимает участие в слетах. В 2020 

году мы приняли участие в программе по «новым местам» Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

получили необходимый инвентарь для занятия туризмом. В школе имеется 

скалодром, для которого необходимы такие снаряжения, как: веревки, 

карабины, жумары, «восьмерки», каски и обвязки. 

С 2017 года школа работает по программе РИП «Достижение личностных 

результатов в контексте ФГОС средствам интеграции краеведения в 

образовательную деятельность сельской школы», научный руководитель 

начальник отдела реализации системных образовательных проектов ОГБУ 

Центр ОСИ Скворцова И.В. Программа имеет краеведческую, экологическую 

и туристическую направленность. Провели 1 районный фестиваль Волги 

«Праздник всех, кто живет на великой реке». Со следующего года планируем 

расширить масштаб фестиваля, сделав его межмуниципальным или 

областным. Будем продолжать работать во всех направлениях: внеурочная 

деятельность, участие в районных и областных конкурсах, соревнованиях, 

конференциях. 

Учащиеся с руководителями принимают активное участие в районных, 

областных и всероссийских  конкурсах.  

 

Учебно-материальная база школы включает: 

4 кабинета начальных классов, ОБЖ , информатики; русского языка и 
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литературы-2, иностранного языка, кабинет математики, музыки, географии, 

биологии, физики, химии, спортивный зал, спортивная площадка; хоккейная 

коробка, медицинский кабинет. 

- библиотека с общим книжным фондом: 3593экз. 

Из них: 

·         - учебники-2867 экз., 

·         - художественная литература - 658 экз. 

·         - методическая литература - 68 экз. 

Спортивный зал оснащен: 

футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами - 20 шт., лыжными 

комплектами - 10 шт., коньками- 15 пар,  матами - 5 шт, скамейки - 5 шт., 

перекладина - 2 шт, гимнастические стенки - 4 шт., канат - 1 шт., имеются 

скакалки, обручи. 

Спортивная площадка оснащена: 

футбольным полем, прыжковой ямой, плоскостными сооружениями, 

турниками. 

Наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Школа оснащена техническими средствами обучения (информатизация 

образовательного процесса): 

1.     Компьютер – 8 

2.     Принтер - 2 

3.     Ксерокс- 1 

4.     Многофункциональное устройство - 7 

5.     Телевизор – 1 

6.     Музыкальный центр – 1 

7.     Интерактивная доска – 1 

8.     Телефон/Факс – 1 
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9.     Мультимедийный проектор – 5 

10.   Ноутбук – 54 

11.   Мультимедийная доска- 2 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Центр здорового питания 

    В 2023-2024 учебном году для обучающихся 1-4 классов (52 детей) 

организовано бесплатное питание. Дети с ОВЗ, СОП ,ТСЖ, питаются 2 раза 

(завтрак и обед бесплатно), обучающиеся из многодетных семей 

предоставляется бесплатно обед. Дети, находящиеся на индивидуальном 

обучении на дому получают денежную компенсацию. Дети из 

малообеспеченных семей питаются бесплатно. Питаются в столовой – 98 % 

обучающихся. Разработано   10-ти дневное меню. Столовая школы 

соответствует всем требованиям: имеет склад сыпучих продуктов, первичной 

обработки овощей, моечной, столовой и кухонной посуды, линию раздачи 

готовых блюд. Также столовая обеспечена холодильным оборудованием 

(холодильный шкаф), которые позволяет хранить поступающие продукты 

строго с соблюдением санитарных правил. Столовая на 90 % обеспечена 

необходимой кухонной и столовой посудой, инвентарем согласно 

санитарным нормам. В столовой работает коллектив, имеющий специальное 

образование: кладовщик, повар, кухонный работник. В обязательном порядке 

весь коллектив столовой проходит медицинскую комиссию 1 раза в год, 

обучение правилам электро- и пожарной безопасности. В столовой строго 

соблюдаются все необходимые санитарно-гигиенические требования: блюда 

готовятся согласно технологии приготовления, повар пользуется 

технологическими картами, строго используя посуду и инвентарь только 

согласно маркировке; в столовой правильно организован технологический 

процесс - нет пересечения сырой и готовой продукции, грязной и чистой 

посуды. Вся приготовленная пища перед отпуском на раздачу обязательно 

проходит бракераж и только после разрешения бракеражной комиссии блюда 

отпускают детям. В обязательном порядке оставляются суточные пробы 

готовых блюд. Продукты в столовую привозят 2 раза в неделю 

специализированным автотранспортом, имеющим паспорт санитарного 

благополучия. Все продукты в обязательном порядке осматривает 

кладовщик, на продукты имеются  все необходимые справки и 

удостоверения, сертификаты, подтверждающие их качество. Продукты, 
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поступающие в школьную столовую согласно САНПИНу не ниже 1 сорта, 

соответствуют ГОСТу. Все продукты используются и реализуются в строго 

отведенное время, никогда не нарушаются правила реализации 

скоропортящихся и других продуктов. Продукты хранятся в 

специализированных помещениях: на складе сыпучих продуктов, на 

подтоварниках при температуре не выше 20 градусов, овощи хранятся 

отдельно на подтоварниках. Скоропортящиеся продукты (молочные, мясные) 

хранятся в отдельном холодильнике, с соблюдением температурного режима. 

Вся приготовленная продукция, после прохождения бракеража, отпускается 

на раздачу. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

Кабинеты  русского языка и литературы 

№ 

п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Мультимедиапроектор + 

2 Экран + 

3 Портреты писателей и поэтов + 

13 Демонстрационный материал на электронных 

носителях 

+ 

 

                                                     Кабинет математики  

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в наличии 

 Модели геометрических тел (куб, шар, 

цилиндр, параллелепипед, пирамида, 

конус) 

 

+ 

 Таблицы 

1 Комплект портретов математиков + 

2 Натуральные числа - 5 класс + 
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3 Квадраты натуральных чисел -5 класс + 

4 Простые числа - 5 класс  + 

5 Признаки делимости - 6 класс + 

6 Обыкновенные дроби - 6 класс + 

7 Положительные и отрицательные числа  -6 

класс 

+ 

8 Квадратное уравнение -  8 класс + 

9 Дробно-линейная функция - 8 класс + 

10 Квадратный трехчлен – 9 класс + 

11 Квадратичная функция  - 9 класс + 

12 Арифметическая прогрессия -9 класс + 

13 Геометрическая прогрессия -9 класс + 

14 Тригонометрические формулы -10 класс + 

15 Тригонометрические функции -10 класс + 

16 Обратные тригонометрические функции -

10 класс 

+ 

17 Формулы площадей и объемов тел -10 

класс 

+ 

2 Демонстрационный материал на 

электронных носителях (Презентации к 

урокам математики 5-11 класс) 

                  + 

4 Мультимедийный компьютер (технические 

требования: графическая операционная 

система, привод для чтения- записи 

компакт- дисков, аудио- и видео 

выходы/входы, возможности выхода в 

Интернет; оснащение акустическими 

колонками; с пакетом прикладных 

программ (текстовых, графических и 

                  + 
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презентационных) 

5 Мультимедиапроектор                    + 

6 Средства телекоммуникаций                    + 

7 Мультимедийные средства 

Интерактивная доска (каб.13) 

                  + 

 

 

Список учебного оборудования кабинета 

Информатики и математики 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 1. Рабочая станция 2 1 
2. Рабочая станция 3 1 
3. Рабочая станция 4 1 
4. Рабочая станция 5 1 
5. Проектор Optoma DS325 

 

2 
6. Колонки 1 
7. Принтер 1 
8. Монитор ЖК 19 1 
9. Модем 1 
10. Ноутбук / 26.20.11.110 (Российская 

Федерация) 

AQUARIUS 

30 
11 PAYbook Модель Si1507  

ICL / 26.20.11.110 (Российская Федерация) 

1 
12 Интерактивная доска / 26.20.16.160-00000001 

(Российская Федерация) JEMINICO 

1 

 

Кабинет истории и обществознания 

1.  Оснащение 

№ Вид Наименование Количество 
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1 

 

 

2 

 

 

  

Картины 

 

 

Стенды 

 

 

 

 

А) Портрет В.И.Ленина. 

Б) Портрет К.Маркса. 

В) «Память» 

А) Юный историк 

Б) КЮФ «Симбир» 

В) Учись учиться 

Г) Уголок права 

Д) «Нет – войне!» 

Е) Символы России 

З) Воины-интернационалисты 

 

 1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

 

 Карты  по Всеобщей истории  

 Древний Египет.  1 

 Древняя Греция 2 

 Рост территорий государств в древности 1 

 Падение Римской империи 1 

 Индия и Китай в Средние века 1 

 Европа в XVI в. Крестовые походы XI-XIII вв. 1 

 Европа в XIV-XV вв. 1 

 Франция в период буржуазной революции XVIII в. 1 

 Европа 1815-1849 гг.  1 

 США в конце XIX начале XX вв. 1 

 Великие географические открытия 1 
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 Гражданская война в США 1 

 Война за независимость в США     1 

Кабинет географии 

№ 

п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется  

в наличии 

1 Оборудование общего назначения и ТСО:  

 Доска аудиторная. + 

 Персональный компьютер учителя. + 

 Принтер + 

 Мультимедиа проектор + 

 Доска демонстрационная. + 

2 Демонстрационное оборудование:  

 Минералы и горные породы. + 

 Полезные ископаемые + 

 Анемометр. + 

 Глобус физический лабораторный. + 

 Теллурий. + 

 Портреты великих русских и зарубежных 

путешественников и первооткрывателей 

+ 

3 Карты: + 

 Карта полушарий + 

 Политическая карта мира. + 

 Физическая карта России. + 

 Политико-административное устройство России. + 

 Природные зоны. Растения и животные России. + 
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 Великие географические открытия. + 

 Экологические проблемы мира. + 

 Климатические пояса и области мира. + 

 Австралия и Новая Зеландия. Физическая карта. + 

 Западная Сибирь. Физическая карта. + 

 Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. + 

 Поволжье. Социально-экономическая карта. + 

 Поволжье. Физическая карта. + 

 Минеральные ресурсы мира + 

 Северная Америка. Политическая карта. + 

 Северная Америка. Физическая карта. + 

 Африка. Политическая карта. + 

 Южная Америка. Физическая карта. + 

 Лесной комплекс России. + 

 Агропромышленный комплекс России. + 

 Россия. Социально-экономическая карта. + 

 Европа. Физическая карта. + 

4. Таблицы.  

 Планета Земля, Солнечная система, Галактика, 

Космическое пространство, Вселенная 

+ 

 Форма и размеры Земли; + 

 Литосфера, рельеф, геология. + 

 Минералы и горные породы. + 

 Атмосфера и атмосферные явления. + 

 Биосфера: почвоведение, география растений и + 
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животных. 

 

Химия 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Аппарат для дистилляции воды РФ + 

2 Весы технические с разновесами РФ + 

3 Комплект нагревательных приборов РФ + 

4 Столик подъемный РФ + 

5 Штатив лабораторный большой РФ + 

6 Источник высокого напряжения + 

7 Комплект электроснабжения + 

8 Набор флаконов для хранения растворов + 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР РФ 

+ 

2 Набор для опытов по химии с 

электрическим током РФ 

+ 

3 Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

+ 

4 Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий 

РФ 

+ 

5 Прибор для электролиза солей РФ + 

6 Аппарат для получения газов (Киппа) + 

7 Комплект термометров: (от 0 до 3600С – 2 

шт., от – 30 до +700С – 2 шт.) 

+ 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 
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1 Набор приборов, посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента (микролаборатория) РФ 

+ 

2 Прибор для получения газов 

(лабораторный) РФ 

+ 

3 Весы лабораторные электронные РФ + 

4 Весы для сыпучих материалов до 200 гр. с 

гирями 

+ 

Модели 

1 Набор моделей кристаллических решеток 

РФ 

+ 

 Натуральные объекты и коллекции 

1 Алюминий РФ + 

2 Каменный уголь и продукты его 

переработки РФ 

+ 

3 Металлы и сплавы РФ + 

4 Стекло и изделия из стекла РФ + 

5 Нефть и продукты ее переработки РФ + 

6 Пластмассы РФ + 

7 Топливо РФ + 

8 Чугун и сталь РФ + 

9 Волокна РФ + 

10 Шкала твердости + 

                                                         Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» + 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» + 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» + 
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4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» + 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» + 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» – 1 шт. 

+ 

7 Набор № 8 ОС «Галогены» + 

8 Набор № 9 ОС «Галогениды» – 1 шт. + 

9 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» – 1 шт. 

+ 

10 Набор № 11 ОС «Карбонаты» + 

11 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» + 

12 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды» + 

13 Набор № 14 ОС «Соединения марганца» + 

14 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» + 

15 Набор № 16 ОС «Нитраты» + 

16 Набор № 17 ОС «Индикаторы» + 

17 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» + 

18 Набор № 19 ОС «Углеводороды» + 

19 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

+ 

20 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» + 

21 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» + 

22 Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

+ 

23 Набор № 24 ОС «Материалы» + 

Мебель 

1 Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями для 

+ 
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крепления таблиц 

2 Стол демонстрационный химический + 

3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

+ 

4 Стол препараторский (в лаборантской) + 

5 Стул для учителя (в кабинете и 

лаборантской) 

+ 

6 Столы двухместные в комплекте со 

стульями разных ростовых размеров) 

+ 

8 Подставка для технических средств 

обучения (ТСО) 

+ 

9 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

+ 

10 Раковина –мойка (в кабинете и 

лаборантской) 

+ 

11 Доска для сушки посуды + 

12 Шкаф вытяжной + 

13 Стенды экспозиционные + 

 

Кабинет биологии 

№ 

п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется 

в наличии 

1 Оборудование общего назначения и ТСО:  

 Доска  + 

 Ноутбук  + 

 Мультимедийный проектор + 

 Интерактивная доска  + 
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 Шкаф + 

 Стол с выдвижными ящиками + 

 Стол  + 

 Умывальник с подогревом воды + 

2 Демонстрационное оборудование:  

 Модель строения сердца + 

 Скелет человека + 

 Модель строения почки + 

 Увеличенная модель строения глаза + 

 Модель строения черепа + 

 Скелет лягушки + 

 Коллекция представителей класса «Насекомые» + 

 Коллекция «Насекомые - вредители леса, сада, 

огорода, поля» 

+ 

 Динамическое пособие классификация растений и 

животных 

+ 

 Гербарий + 

 Коллекция культурных растений + 

 Модель строение цветка + 

 Набор семян и плодов + 

 Коллекция голосеменные растения + 

 Коллекция культурных растений и их спутников 

сорняков с семенами 

+ 

 Демонстрационный материал по биологии «Растения» + 

 Динамическое пособие «Синтез белка» + 

 Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз. + 
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Мейоз» 

 Модель молекулы ДНК + 

 Модели человеческих рас + 

 Готовые микропрепараты по ботанике, зоологии, 

анатомии 

+ 

3 Лабораторное оборудование + 

 Микроскопы + 

 Чашки Петри + 

 Пробирки + 

 Покровные стёкла + 

 Предметные стёкла + 

 Лупа + 

4. Таблицы  

 Растительные ярусы и животное население + 

 Превращение веществ и поток энергии в биоценозе + 

 Жизненные формы растений + 

 Фотосинтез + 

 Бактерии + 

 Строение корня + 

 Митоз + 

 Мышцы + 

 Кожа + 

 Почки и их строение + 

 Слуховой анализатор + 

 Схема строения органов пищеварения + 
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 Железы внутренней секреции + 

 Кровеносная система + 

 Спинной мозг и схема коленного рефлекса + 

 Мышцы. Укрепление мышц + 

 Схема кровообращения + 

 Органы выделения + 

 Схема строения нервной системы + 

 Гортань и органы полости рта при дыхании и глотании + 

 Органы дыхания + 

 Череп человека + 

 Энергообеспечение клетки + 

 ДНК + 

 Эволюционное дерево + 

5 Дидактические пособия  

 Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

на печатной основе, в том числе коллекция открыток 

+ 

 

Кабинет физики 

№ Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Ноутбук + 

2 Интерактивная доска / 26.20.16.160-00000001 

(Российская Федерация) JEMINICO 

+ 

3 Амперметр демонстрационный + 

4 Вольтметр демонстрационный + 
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5 Комплект соединительных проводов + 

6 Набор грузов (1 – 5) кг + 

7 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) + 

8 Камертоны на резонирующих ящиках с молотком + 

9 Набор спектральных трубок + 

10 Рычаг демонстрационный + 

11 Сосуды сообщающиеся + 

12 Стакан отливной + 

13 Набор капилляров + 

14 Барометр - анероид + 

15 Манометр жидкостный демонстрационный + 

16 Термометр демонстрационный + 

17 Весы технические + 

18 Султан электрический (пара) + 

19 Машина электрофорная  + 

20 Набор пружин с различной жесткостью + 

21 Набор «Механика-1» Кинематика + 

22 Комплект соединительных проводов + 

23 Набор цилиндров измерительных (мензурки) + 

24 Комплект посуды и принадлежностей + 

25 Модель генератора + 

26 Модель ДВС + 

27 Трансформатор демонстрационный универсальный 

(127-220В) 

+ 

28 Модель кристаллической решётки + 
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29 Линейка масштабная демонстрационная + 

30 Барометр-анероид + 

31 Метроном демонстрационный + 

32 Модель радиоприёмника + 

33 Набор проволочных резисторов ( 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом) + 

34 Проектор + 

35 Модель броуновского движения + 

36 Цилиндры свинцовые + 

37 Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса 

+ 

38 Палочка из стекла, эбонита + 

39 Набор тел по калориметрии + 

40 Катушка для демонстрации м/п тока + 

41 Набор ползунковых реостатов + 

42 Призма прямого зрения + 

43 Набор линз и зеркал по геометрической оптике + 

44 Набор  линз + 

 Лабораторное оборудование по физике  

1 Комплект экранов со щелью + 

2 Прибор для измерения длины световой волны + 

3 Линза №1 + 

4 Линза №2 + 

5 Рассеивающая линза + 

6 Набор дифракционных решёток + 

7 Амперметр лабораторный + 
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8 Вольтметр лабораторный + 

9 Ключ для размыкания + 

10 Ключ двухполюсный + 

11 Реостат + 

12 Лампочка на стойке с колпачками + 

13 Магнит полосовой в паре + 

14 Магнит дуговой + 

15 Электродвигатель лабораторный + 

16 Термометр лабораторный + 

17 Калориметр + 

18 Уровень + 

19 Весы  с разновесом + 

20 Динамометр лабораторный + 

21 Динамометр демонстрационный + 

22 Брусок + 

23 Направляющая рейка + 

24 Лоток + 

25 Рычаг лабораторный + 

26 Штатив лабораторный + 

 Таблицы + 

1 Шкала электромагнитных волн + 

2 Международная система единиц (СИ) + 

3 Физические постоянные + 

4 Приставки для образования десятичных, кратных и 

дольных единиц 

+ 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 

п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  + 

Учебно-практическое оборудование 

1 Аптечка   + 

2 Жгут  кровоостанавливающий   + 

3 Индикатор радиоактивности + 

4 Носилки  санитарные  + 

5 Перевязочный пакет   медицинский   ППИ + 

6 Противогаз ГП-7 + 

7 Респиратор р-2  + 

9 Шина трансп. эластичная   полимерно- алюминиевая 

(700х90 мм)  

+ 

10 Макет автомата Калашникова + 

11 Воздушная  винтовка                                                     + 

12 Компас  + 

13 Манекен- тренажер для реанимационных 

мероприятий. 

+ 

14 Визирная линейка + 

15 Макет мин + 

16 Макет противогаза в разрезе  + 

5 Таблицы по курсу физики 7 – 11 кл. + 

6 Пртреты учёных физиков + 

7 Учебные видеофильмы по физике + 
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17 Командный ящик - 56 + 

18 ДП - 24 + 

19 Командный ящик 73 + 

20 ДП-63-А + 

21 Учебный набор ОВ и ДДДВ + 

22 ДП - 2 + 

23 Флаг Красного креста + 

24 Повязка медицинская большая стерильная + 

25 Повязка медицинская малая стерильная + 

Плакаты 

1 Единая гос. Система предупреждения и ликвидации  

чрезвыч. Ситуаций.ГО .  

+ 

2 Защитные сооружения ГО  + 

3 Здоровый  образ  жизни .  + 

4 Средства защиты органов дыхания - противогазы, 

респираторы ( 

+ 

5 Основы гражданской обороны и защиты  от 

чрезвычайных ситуаций  

+ 

6 Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях ( 

+ 

7 Первая медицинская помощь в ЧС  ( комплект из 12 

плакатов , размер 50х70  см) 

+ 

8 Пожарная  безопасность 2 л. ламинир. (45х60)  + 

9 Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте  ( комплект из 8 табл. 70 х 100 см) 

+ 

10 Первая реанимационная и первая медицинская 

помощь 

+ 
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11 Уголок безопасности школьника  + 

12 Государственные символы и символы МЧС  + 

13 Терроризм  + 

Кабинет иностранного языка 

№ п\п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

 Аудиосредства                    + 

 Видеоматериалы                    + 

 Электронные библиотеки                    + 

 Наушники + 

 Интернет) + 

 Акустические колонки + 

 Пакет прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных) 

+ 

  Демонстрационные материалы (иллюстрации, 

рисунки, фотографии, плакаты, презентации, схемы 

с текстовым сопровождением) 

+ 

 Интерактивные таблицы + 

  

Кабинет технологии  

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Экран + 

2 Компьютер  + 

3 Шейные машины электрические 2 шт + 

4 Утюг  + 
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5 Шкаф 4 шт + 

6 Умывальник с подогревом воды + 

Музыка 

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Аудиосредства + 

2 Телевизор  + 

3 Синтезатор  + 

4 Колонки  + 

5 Фортепиано  + 

6 Компьютер  + 

 

Спортивный зал 

№п/п Требования ФГОС и других документов Имеется в 

наличии 

1 Библиотечный фонд + 

 Тесты по физической культуре + 

  Нормативные материалы норм ГТО + 

Спортивные снаряды и оснащение для игровых видов спорта 

 Щиты баскетбольные игровые + 

 Мячи волейбольные + 

 Мячи набивные + 

 Мячи резиновые + 

 Мячи баскетбольные + 

 Мячи футбольные + 
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 Сетка для хранения мячей + 

 Насос электрический + 

Спортивные снаряды и оснащение для гимнастики, легкой атлетики, общего 

назначения 

 Кегли + 

 Обручи + 

 Канат + 

 Конусы + 

 Палочки для эстафеты + 

 Скакалки + 

 Стенки гимнастические + 

 Гимнастические палки + 

 Гимнастические коврики + 

 Скамейки гимнастические + 

 Маты + 

Оборудование общего назначения 

 Сетка защитная окон и стен + 

 Секундомеры  + 

 Свистки судейские + 

 

 

Точка роста 

Ноутбук мобильного класса; смартфон; 3D-принтер; квадрокоптер (тип 1); 

квадрокоптер (тип 2); микрофон; многофункциональное устройство (МФУ); 

LEGO Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, 

динамики в начальной и основной школе; фотоаппарат в комплекте с картой 

памяти и штативом; ноутбук; шлем виртуальной реальности; шахматные 
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часы; 

Новые образовательные места «Краеведение» 

Компас жидкостной; навигатор; экшн- камера (2 типа); Фотоаппарат (3 тип); 

многофункциональное устройство; бинокль; ноутбук (тип 1). 

 

Цифровая образовательная среда 

Многофункциональное устройство (МФУ) лазерное монохромное; 

интерактивная доска; ноутбук. 

Программное обеспечение 

ЛИЦЕНЗИЯ Простая (неисключительная) лицензия на фотограмметрическое 

программное обеспечение. 

Операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука;  графический редактор для 3D моделирования. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления. 

Инструменты и Тренажёры: 

Направление ТЕХНОЛОГИЯ 

Аккумуляторная дрель - шуруповерт; набор бит; набор сверл универсальный; 

многофункциональный инструмент (мультитул); клеевой пистолет; набор 

запасных стержней для клеевого пистолета; цифровой штангельциркуль; 

электролобзик; набор универсальных пилок для электролобзика; ручной 

лобзик; канцелярский нож; набор пилок для ручного лобзика. 

Направление ОБЖ 

Тренажер-манекен для отработки сердечно - легочной реанимации; 
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тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей; набор имитаторов травм и поражений; 

комплект складных шин; шина-воротник; набор средств для оказания первой 

медицинской помощи. 

Направление Шахматы 

Шахматы 

Список оборудования Новые образовательные места «Краеведение» 

Рюкзак; Палатка туристическая; Тент от дождя; Набор котелков; Компас 

жидкостной; Тренога костровая; Спальный мешок; Коврик 

теплоизоляционный для туризма; Навигатор e Тrex 20xGarmin; Экшн- камера 

(2 типа); Фотоаппарат (3 тип); Многофункциональное устройство Pantum 

M6800FDW; Бинокль Levenhuk; Ноутбук (тип 1). 

Список оборудования Цифровая среда  

Многофункциональное устройство (МФУ) GOLINE МФУ Lexmark MB 2442 

adwe Лазерное монохромное (Лазерное монохромное (36SC726) / 

26.20.18.000-00000064 (Китайская Народная Республика);  Интерактивная 

доска / 26.20.16.160-00000001 (Российская Федерация) JEMINICO; Ноутбук / 

26.20.11.110 (Российская Федерация) 

AQUARIUS PAYbook Модель Si1507 ICL / 26.20.11.110 (Российская 

Федерация). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оформление помещений школы соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и 

иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников 

(в том числе окрашивание стен специализированными красками, 

превращающими их в маркерные/меловые поверхности, использование 

различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.). 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МОУ 

Крестовогородищенской СШ обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 
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современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе 

сформирована библиотека, в том числе электронная, обеспечивающая доступ 

к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и  электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Имеется подключение к сети Интернет: Ростелеком.  

 Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет – 1. 

 Количество локальных сетей – одна. 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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 Имеется электронная почта образовательного учреждения  

kr-gor.scola@mail.ru 

 Имеется сайт сети Интернет krgor-school.gosuslugi.ru 

 В школе имеются электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ: нормативная база ОУ; электронные базы данных 

по предметам (русский язык, литература, математика, биология, география, 

информатика, химия, физика, иностранный язык, история, обществознание, 

технология).  Программные продукты (Windows7/8/10, антивирус 

Касперского, Open Office и другие прикладные программы.) обеспеченны 

лицензией.  

 Интерактивных досок в школе -1, а интерактивных устройств – 2.   

 Мультимедийное оборудование установлено в 1 кабинетах. 

 

 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

II Программные инструменты Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

Имеется в 

достаточном 
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поддержки количестве 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

V Компоненты на бумажных носителях Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

VI Компоненты на CD и DVD Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; подготовка локальных актов 

образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники  

В школе продолжается работа по приведению информационно-методических 
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условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к 

реализации обнавленных  ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по  обнавленным ФГОС всех педагогов, 

работающих на уровне основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ОО ООО; 

- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материально-техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учениками школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, 

клубов и др.; 

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 

диспутов, круглых столов и др.; 
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- участие всех участников образовательного процесса в разработке ООП 

ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

ООО, формируемой участниками образовательной деятельности в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными 

представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень изменений по направлениям (по необходимости) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ОП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение  

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности; 
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- другое. 

Приведение материально - технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в 

соответствие требованиями ООП ООО. Обновление 

информационно-образовательной среды школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации 

ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 
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III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру школы, взаимодействие с другими субъектами 

образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную 

в ФГОС ООО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных 

структур по управлению образовательными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов 

решений с представителями общественности; делегирование части властных 

полномочий органов управления образованием структурам, представляющим 

интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с 

этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.  

 

III.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

Август 2023 год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

обнавленных ФГОС 

ООО 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

2.  Внесение изменений в основную 

образовательную программу среднего 

общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ 

Июнь-Август, 

2023 год 

3.  Утверждение основной 

образовательной программы ООО  

Август 

2023 год 

 4.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

По мере 

необходимости 

5.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основногообщего 

образования 

ежегодно 

6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основногообщего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

обнавленны ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

введения 

обнавленных ФГОС 

основного общего 

образования 

обнавленных общего образования 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением обнавленных ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения обнавленных 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

обнавленных ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации обнавленных  ФГОС 

По мере 

необходимости 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении обнавленных ФГОС  и 

порядке перехода на них 

По мере 

необходимости 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации обнавленных  ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

По мере 

необходимости 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

отчета образовательной организации 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

обнавленных ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации обнавленных 

ФГОС основного общего образования 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям обнавленных  ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям обнавленных  ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям обнавленных 

ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

По мере 

необходимости 

III.7.  Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий 

и основных результатов образовательной деятельности школы по реализации 

ОП ООО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ОП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников   

Психолого- Степень освоения педагогами образовательной 
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педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 
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их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

 

 


