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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка.
ООП  ООО  является  основным  документом,  определяющим  содержание  общего

образования,  а  также регламентирующим образовательную деятельность организации в
единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности  при  учете  установленного  ФГОС  ООО
соотношения  обязательной  части  программы  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

1.1.1 Целями реализации ООП ООО являются:
организация  учебного  процесса  с  учётом  целей,  содержания  и  планируемых

результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;
создание условий для становления и формирования личности обучающегося;
организация  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и
(или)  для  обучающихся  социальных  групп,  нуждающихся  в  особом  внимании  и
поддержке.

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение
следующих основных задач: 

формирование  у  обучающихся  нравственных  убеждений,  эстетического  вкуса  и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение  основами  наук,  государственным  языком  Российской  Федерации,  навыками
умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,  способностей  к
социальному самоопределению;

обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  обучающимся  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  определяемых  личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;
выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  проявивших

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию
общественно полезной деятельности; 

организация  интеллектуальных и творческих соревнований,  научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участие  обучающихся,  их  родителей  (законных представителей),  педагогических
работников  в  проектировании  и  развитии  социальной  среды  образовательной
организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды
(населенного пункта,  района,  города)  для приобретения опыта реального управления и
действия; 

организация  социального  и  учебно-исследовательского  проектирования,
профессиональной  ориентации  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,
социальных  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  организациями
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

1.1.2 ООП ООО учитывает следующие принципы:
принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых

ФГОС ООО к  целям,  содержанию,  планируемым результатам и условиям обучения  на
уровне основного общего образования; 

принцип  учёта  языка  обучения:  с  учётом  условий  функционирования

4



образовательной организации ООП ООО характеризует право получения образования на
родном языке  из  числа  языков  народов  Российской Федерации и  отражает  механизмы
реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип  учёта  ведущей  деятельности  обучающегося:  ООП  ООО  обеспечивает
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);

принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с
особыми  способностями,  потребностями  и  интересами  с  учетом  мнения  родителей
(законных представителей) обучающегося;

системно-деятельностный  подход,  предполагающий  ориентацию  на  результаты
обучения,  на  развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей  обучающихся  при  построении образовательного  процесса  и  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики
изучаемых учебных предметов;

принцип интеграции обучения  и  воспитания:  ФОП ООО предусматривает  связь
урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса
на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или)
психическому здоровью  обучающихся,  приоритет  использования  здоровьесберегающих
педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных
мероприятий  должны  соответствовать  требованиям,  предусмотренным  санитарными
правилами и нормами 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).

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся.
Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять
менее  5058  академических  часов  и  более  5848  академических  часов  в  соответствии  с
требованиями  к  организации  образовательного  процесса  к  учебной  нагрузке  при  5-
дневной  (или  6-дневной)  учебной  неделе,  предусмотренными  Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся
могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  том  числе  для  ускоренного
обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке,
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установленном локальными нормативными актами образовательной организации1.
1.1.3 Общая характеристика программы ООО.
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП

ООО) МБОУ Первомайской СШ разработана в  соответствии с  Порядком разработки и
утверждения  федеральных  основных  общеобразовательных  программ,  утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  2  ноября  2022 г.,
регистрационный № 70809).

Содержание  ООП  ООО  представлено  учебно-методической  документацией
(учебный план,  календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  рабочая  программа  воспитания,
календарный  план  воспитательной  работы),  определяющей  единые  для  Российской
Федерации  базовые  объём  и  содержание  образования  уровня  основного  общего
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы 2.

МБОУ  Первомайская  СШ,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  основного
общего  образования,  разрабатывает  основную  образовательную  программу  основного
общего образования (далее соответственно – образовательная организация, ООП ООО) в
соответствии  с  федеральным государственным  образовательным стандартом  основного
общего  образования  (далее  –  ФГОС  ООО)  и  ФОП  ООО.  При  этом  содержание  и
планируемые  результаты  разработанной  образовательной  организацией  ООП  ООО,  не
ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО3.

При  разработке  ООП  ООО  образовательная  организация  предусматривает
непосредственное  применение  при  реализации  обязательной  части  ООП  ООО
федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература»,
«История»,  «Обществознание»,  «География»  и  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»4. 

ООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный5.
Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые

результаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов6.

Целевой раздел ООП ООО включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО7.
Содержательный  раздел  ООП  ООО  включает  следующие  программы,

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
рабочие программы учебных предметов;

1 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

2 Пункт 101 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

3 Часть 61 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

4 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся8;
рабочую программу воспитания.
Рабочие программы учебных предметов  обеспечивают достижение планируемых

результатов  освоения  ООП  ООО  и  разработаны  на  основе  требований  ФГОС  ООО  к
результатам освоения программы основного общего образования.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
содержит:

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий обучающихся9.

Рабочая  программа  воспитания  направлена  на  сохранение  и  укрепление
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь,
достоинство,  права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,  служение
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный  труд,  приоритет  духовного  над  материальным,  гуманизм,  милосердие,
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России.10

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в
том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими
результатов освоения программы основного общего образования.11

Рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной

5 Пункт  31  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.
№ 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2021 г., регистрационный
№ 64101), с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 18
июля 2022 г. № 568 (зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) и от
8 ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г.,
регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утверждённый приказом № 287); пункт 14 федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утверждённого  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  1  февраля  2011  г.,  регистрационный  №  19644),  с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от от 8
ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г.,
регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897).

6 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 
1897.

7 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 
1897.

8 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утвержденного приказом № 
1897.

9 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО, утвержденного 
приказом № 1897.

10 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей».
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деятельности,  осуществляемой  образовательной  организацией  совместно  с  семьей  и
другими институтами воспитания12.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным духовным ценностям,  включая  культурные  ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе13.

Организационный  раздел  ООП  ООО  определяет  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  организационные  механизмы  и  условия
реализации программы основного общего образования14 и включает:

учебный план;
календарный учебный график;
план внеурочной деятельности;
календарный  план  воспитательной  работы,  содержащий  перечень  событий  и

мероприятий  воспитательной  направленности,  которые  организуются  и  проводятся
образовательной  организацией  или  в  которых  образовательная  организация  принимает
участие в учебном году или периоде обучения.

1.2 Планируемые результаты освоения ФОП ООО.
Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных,
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования  к  личностным  результатам освоения  обучающимися  ООП  ООО
включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к
саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному  самоопределению;  ценность
самостоятельности  и  инициативы;  наличие  мотивации  к  целенаправленной  социально
значимой  деятельности;  сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в  единстве учебной и
воспитательной  деятельности  образовательной  организации  в  соответствии  с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам
самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают 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:  гражданского  воспитания,
патриотического  воспитания,  духовно-нравственного  воспитания,  эстетического
воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия,  трудового  воспитания,  экологического  воспитания,  осознание  ценности

11 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого 
приказом № 1897.

12 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого 
приказом № 1897.

13 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, утверждённого 
приказом № 1897.

14 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 
1897.
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научного  познания,  а  также  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты включают:
освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (используются  в  нескольких

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов,
учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных
действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
готовность  к  самостоятельному  планированию  и  осуществлению  учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и
сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

овладение  навыками  работы  с  информацией:  восприятие  и  создание
информационных  текстов  в  различных  форматах,  в  том  числе  цифровых,  с  учетом
назначения информации и ее целевой аудитории.

Метапредметные  результаты  сгруппированы  по  трем  направлениям  и  отражают
способность обучающихся использовать  на практике универсальные учебные действия,
составляющие умение овладевать:

познавательными универсальными учебными действиями;
коммуникативными универсальными учебными действиями;
регулятивными универсальными учебными действиями.
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия,
работать с информацией.

Овладение  системой  коммуникативных  универсальных  учебных  действий
обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение  регулятивными  универсальными  учебными  действиями  включает
умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.

Предметные результаты включают: 
освоение  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного  предмета  научных  знаний,

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;
предпосылки научного типа мышления;

виды  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,
преобразованию  и  применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при
создании учебных и социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
сформулированы  в  деятельностной  форме  с  усилением  акцента  на  применение

знаний и конкретные умения;
определяют  минимум  содержания  гарантированного  государством  основного

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
определяют  требования  к  результатам  освоения  программ  основного  общего

образования по учебным предметам;
усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в

целом, современного состояния науки.

1.3  Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП
ООО.

1.3.1 Общие положения.
Система  оценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  всей  системы

образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её
основными  функциями  являются:  ориентация образовательного процесса  на достижение
планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО  и  обеспечение  эффективной  обратной
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности  в образовательной
организации являются:

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур
внутреннего мониторинга  образовательной организации,  мониторинговых исследований
муниципального,  регионального  и  федерального  уровней;  оценка  результатов
деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;

оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки,  её содержательной и критериальной базой
выступают  требования  ФГОС  ООО,  которые  конкретизируются  в  планируемых
результатах освоения обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры
внутренней и внешней оценки.

Внутренняя оценка включает:
стартовую диагностику;
текущую и тематическую оценку;
итоговую оценку;
промежуточную аттестацию;
психолого-педагогическое наблюдение;
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.
Внешняя оценка включает:
независимую оценку качества подготовки обучающихся15;
итоговую аттестацию16.
В  соответствии  с  ФГОС  ООО  система  оценки  образовательной  организации

реализует  системно-деятельностный,  уровневый  и  комплексный  подходы  к  оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений
обучающихся  проявляется  в  оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной
грамотности  обучающихся.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в
качестве  которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,  выраженные  в
деятельностной форме.

Уровневый  подход  служит  основой  для  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения
обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности  обучающихся  решать  типовые  учебные  задачи,  целенаправленно
отрабатываемые  со  всеми  обучающимися  в  ходе  учебного  процесса,  выступает
достаточной  основой  для  продолжения  обучения  и  усвоения  последующего  учебного
материала.

1.3.2  Особенности  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
оценку предметных и метапредметных результатов;

15 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

16 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
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использование  комплекса  оценочных  процедур  для  выявления  динамики
индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  и  для  итоговой  оценки;
использование  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и
процессе  обучения  и  другое)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях
управления качеством образования;

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг
друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ,
наблюдения;

использование  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения
обучающихся  в  самостоятельную  оценочную  деятельность  (самоанализ,  самооценка,
взаимооценка);

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний,
в  том  числе  формируемых  с  использованием  информационно-коммуникационных
(цифровых) технологий. 

Оценка  личностных  результатов обучающихся  осуществляется  через  оценку
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО.

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов  образовательной  деятельности,  включая  внеурочную  деятельность.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательной организации и образовательных систем разного уровня.

Во  внутреннем  мониторинге  возможна  оценка  сформированности  отдельных
личностных  результатов,  проявляющихся  в  участии  обучающихся  в  общественно
значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня
образовательной  организации;  в  соблюдении  норм  и  правил,  установленных  в
общеобразовательной  организации;  в  ценностно-смысловых  установках  обучающихся,
формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты обучения;
способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе
выбор профессии.

Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,
допускается  использовать  только  в  виде  агрегированных  (усредненных,  анонимных)
данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых
результатов  освоения  ООП  ООО,  которые  отражают  совокупность  познавательных,
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения
программ учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:
познавательными  универсальными  учебными  действиями  (замещение,

моделирование,  кодирование  и  декодирование  информации,  логические  операции,
включая общие приёмы решения задач);

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений
учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество,
взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию
и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные
мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы,
необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и
сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию,  контролировать  и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,
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осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией

образовательной  организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и
периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавливаются  решением  педагогического
совета  образовательной  организации.  Инструментарий  может  строиться  на
межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке читательской,
естественнонаучной,  математической,  цифровой,  финансовой  грамотности,
сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных
учебных действий.

Формы оценки:
для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на межпредметной

основе;
для  проверки  цифровой  грамотности  ‒  практическая  работа  в  сочетании  с

письменной (компьютеризованной) частью;
для  проверки  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и

познавательных  универсальных  учебных  действий  –  экспертная  оценка  процесса  и
результатов  выполнения  групповых  и  (или)  индивидуальных  учебных  исследований  и
проектов.

Каждый из  перечисленных видов диагностики проводится  с  периодичностью не
менее чем один раз в два года.

Групповые  и  (или)  индивидуальные  учебные  исследования  и  проекты  (далее  –
проект)  выполняются  обучающимся  в  рамках  одного  из  учебных  предметов  или  на
межпредметной основе 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 и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися.
Результатом проекта является одна из следующих работ:
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие);
художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,

изобразительного  искусства),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и других;

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
отчётные материалы по социальному проекту.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 
Проект оценивается по критериям сформированности:
познавательных  универсальных  учебных  действий,  включающих  способность  к

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему
и  выбрать  способы  её  решения,  в  том  числе  поиск  и  обработку  информации,
формулировку  выводов  и  (или)  обоснование  и  реализацию  принятого  решения,
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

предметных знаний и  способов  действий:  умение  раскрыть  содержание  работы,
грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой  проблемой  или  темой
использовать имеющиеся знания и способы действий;

регулятивных  универсальных  учебных  действий:  умение  самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать
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ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор  конструктивных
стратегий в трудных ситуациях;

коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  умение  ясно  изложить  и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на
вопросы.

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания
предметных  областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы,  ориентированы  на
применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение.

При  оценке  предметных  результатов  оцениваются  достижения  обучающихся
планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным  предметом  оценки  является  способность  к  решению  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном
материале  с  использованием  способов  действий,  отвечающих  содержанию  учебных
предметов,  в  том  числе  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям
функциональной грамотности.

Оценка  предметных  результатов  осуществляется  педагогическим  работником  в
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

Особенности  оценки  по  отдельному  учебному  предмету  фиксируются  в
приложении к ООП ООО.

Описание  оценки  предметных  результатов  по  отдельному  учебному  предмету
включает:

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и
способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика);

требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при
необходимости  –  с  учётом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные
процедуры);

график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
Стартовая  диагностика  проводится в  первый  год  изучения  предмета  на  уровне

основного общего образования и является основой для оценки динамики образовательных
достижений обучающихся. 

Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность  учебной
деятельности,  владение  универсальными  и  специфическими  для  основных  учебных
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки
готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики
являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и  индивидуализации
учебного процесса.

При текущей оценке оценивается  индивидуальное продвижение обучающегося в
освоении программы учебного предмета. 

Текущая  оценка  может  быть  формирующей  (поддерживающей  и  направляющей
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и
обучающимся существующих проблем в обучении.

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и
письменные  опросы,  практические  работы,  творческие  работы,  индивидуальные  и
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групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы  продвижения  и  другие)  с
учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебного
процесса.

При  тематической  оценке  оценивается  уровень  достижения  тематических
планируемых результатов по учебному предмету.

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры:
стартовая диагностика;
оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
оценка уровня функциональной грамотности;
оценка  уровня  профессионального  мастерства  педагогического  работника,

осуществляемого  на  основе  выполнения  обучающимися  проверочных  работ,  анализа
посещённых уроков,  анализа  качества  учебных заданий,  предлагаемых педагогическим
работником обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавливаются
решением педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего
мониторинга  являются  основанием  подготовки  рекомендаций  для  текущей  коррекции
учебного  процесса  и  его  индивидуализации  и  (или)  для  повышения  квалификации
педагогического работника.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 
Рабочая  программа по  учебному предмету «Русский  язык»  (предметная  область

«Русский  язык  и  литература»)  (далее  соответственно  –  программа  по  русскому языку,
русский  язык)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы по русскому языку.

Пояснительная записка отражает общие цели и  задачи изучения русского языка,
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению
планируемых результатов.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,  которые предлагаются
для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  включают
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного
общего  образования,  а  также  предметные  достижения  обучающегося  за  каждый  год
обучения.

Пояснительная записка.
Программа  по  русскому  языку  на  уровне  основного  общего  образования

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании
рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в
системе образования и активные методики обучения.

Программа по русскому языку позволит учителю:
реализовать  в  процессе  преподавания  русского  языка  современные  подходы  к

достижению  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных в ФГОС ООО;

определить  и  структурировать  планируемые  результаты  обучения  и  содержание
русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учётом  особенностей
конкретного класса.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  язык
межнационального общения народов России,  национальный язык русского народа.  Как
государственный  язык  и  язык  межнационального  общения  русский  язык  является
средством коммуникации всех  народов Российской Федерации,  основой их  социально-
экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя
России,  независимо  от  места  его  проживания  и  этнической  принадлежности.  Знание
русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных
разновидностях,  понимание  его  стилистических  особенностей  и  выразительных
возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных
сферах  и  ситуациях  общения  определяют  успешность  социализации  личности  и
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

Русский  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и
других народов России.

Обучение  русскому  языку  направлено  на  совершенствование  нравственной  и
коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих
способностей,  мышления,  памяти  и  воображения,  навыков  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования.

Содержание  программы  по  русскому  языку  ориентировано  также  на  развитие
функциональной  грамотности  как  интегративного  умения  человека  читать,  понимать
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тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и
других народов России,  как  к  средству общения и получения знаний в  разных сферах
человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к
культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

овладение  знаниями  о  русском  языке,  его  устройстве  и  закономерностях
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение
нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  активного  и
потенциального  словарного  запаса  и  использование  в  собственной  речевой  практике
разнообразных  грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и
пунктуационной  грамотности;  воспитание  стремления  к  речевому
самосовершенствованию;

совершенствование  речевой  деятельности,  коммуникативных  умений,
обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и  неформального межличностного и  межкультурного общения,  овладение
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по
разным учебным предметам;

совершенствование  мыслительной  деятельности,  развитие  универсальных
интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения,
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в
процессе изучения русского языка;

развитие  функциональной  грамотности  в  части  формирования  умений
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию,  интерпретировать,  понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов
(сплошной,  несплошной  текст,  инфографика  и  другие),  осваивать  стратегии  и  тактики
информационно-смысловой  переработки  текста,  способы  понимания  текста,  его
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры,
роли языковых средств.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  учебный  предмет  «Русский  язык»  входит  в
предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.
Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  русского  языка,  –  714  часов:  в  7
классе – 136 часов (4 часов в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе –
102 часа (3 часа в неделю)

Содержание учебного предмета в 7 классе.
Введение. 
Русский язык как развивающееся явление. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика

и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и
орфография. Морфемный и словообразовательный разборы. Морфология и орфография.
Морфологический разбор слова. 

Входное контрольное тестирование. 
Тексты и стили. 
Текст.  Стили  литературного  языка.  Тип  речи.  Диалог.  Виды  диалогов.
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Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Аргументация собственного
мнения. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (69 ч.) 
Причастие. 
I.  Повторение  пройденного  о  глаголе  в  V и  VI классах.  Причастие.  Свойства

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия.
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль
причастий. 

Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
причастий.  Образование  действительных  и  страдательных  причастий  настоящего  и
прошедшего времени (ознакомление).

Не  с  причастиями.  Правописание  гласных  в  суффиксах  действительных  и
страдательных  причастий.  Одна  и  две  буквы  н  в  суффиксах  полных  причастий  и
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II.  Умение  правильно  ставить  ударение  в  полных  и  кратких  страда  тельных
причастиях  (принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,  принесены),  правильно
употреблять  причастия  с  суффиксом  -ся,  согласовывать  причастия  с  определяемыми
существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том
числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием
внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности
знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие. 
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и

наречные  свойства  деепричастия.  Синтаксическая  роль  деепричастий  в  предложении.
Текстообразующая  роль  деепричастий.  Деепричастный  оборот;  знаки  препинания  при
деепричастном обороте.  Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.

Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 
Наречие. 
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование
наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в
наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий.
Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква
ъ после шипящих на конце наречий. 

II.  Умение правильно ставить ударение в наречиях.  Умение использовать в речи
наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.
Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Учебно-научная речь. 
Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Текст учебнонаучного стиля. Отзыв

о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 
Категория состояния.
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль

слов категории состояния.
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II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Предлог. 
I.  Предлог  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  предлогов  в

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.
Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).
Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II.  Умение  правильно  употреблять  предлоги  в  и  на,  с  и  из.  Умение  правильно
употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного

на картине. 
Союз. 
I.  Союз как служебная часть речи.  Синтаксическая роль союзов в  предложении.

Простые  и  составе  союзы.  Союзы  сочинительные  и  подчинительные;  сочинительные
союзы  —  соединительные,  разделительные  и  противительные.  Употребление
сочинительных  союзов  в  простом  и  сложном  предложениях;  употребление
подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже,
чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей
же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица. 
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями

речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.

Интонационное  выделение  междометий.  Запятая  и  восклицательный  знак  при
междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 
Разделы  науки  о  языке.  Текст.  Стили  речи.  Фонетика.  Графика.  Лексика  и

фразеология.
Итоговое контрольное тестирование. 
Резерв 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Личностные результаты: 
-  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национально-культурных

ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 
-  уважительное  отношение  к  родному  языку,  гордость  за  него;  потребность

сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной  культуры;  стремление  к

18



речевому самосовершенствованию; 
- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для

свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
-  умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет:  анализировать  существующие  и  планировать  будущие
образовательные  результаты;  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения
поставленной цели деятельности; 

-  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 познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных
задач; 

- умение 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. 

Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной  деятельности;  отбирать
инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  самоконтроль  своей
деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и  требований;  оценивать  свою
деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия  планируемого
результата;  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно. 

-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. 

Обучающийся  сможет:  определять  критерии  правильности  (корректности)
выполнения учебной задачи; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет:  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и
познавательную  деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе
взаимопроверки;  самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и
находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 
-  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся  сможет:  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,
определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из
ключевого  слова  и  соподчиненных  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; выявлять и называть
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причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /  наиболее  вероятные  причины,
возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-
следственный анализ; 

- 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,  обозначать  данные
логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ
предмета и/или явления; 

- 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, процессов; резюмировать главную идею текста;

 - развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. 

Обучающийся  сможет:  определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и
запросы;  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,
словарями; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД 
-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 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;  определять  свои  действия  и
действия  партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали  продуктивной
коммуникации;  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с  другом  и  т.  д.);
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре,  в малой группе и т.  д.);  представлять в устной или письменной форме
развернутый план  собственной деятельности;  использовать  невербальные средства  или
наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:
-  владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
-  владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
-  адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка; 

20



-  участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и
функциональной разновидности языка; 

-  определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при
изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами; 

-  опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
- проводить лексический анализ слова; 
-  опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части

речи и междометия; 
- проводить морфологический анализ слова; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении

морфологического анализа слов; 
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
- находить грамматическую основу предложения;
- распознавать главные и второстепенные члены предложения;
-  опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения  осложненной

структуры; 
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
-  опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания; 
-  опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки

знаков препинания в предложении; 
- использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;  понимать  основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

-  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 
- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
-  использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и
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лексического значения слова; 
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.

Содержание учебного предмета в 8 классе
Функции русского языка в современном мире. 
Повторение  изученного  в  5  –  7  классах  Система  языка.  Фонетика  и  графика.

Орфография.  Морфемика  и  словообразование.  Лексика  и  фразеология.  Морфология.
Строение текста. Стили речи. Развитие речи (устное сочинение и сочинение по картине). 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Словосочетание и предложение 
Строение  и  грамматическое  значение  словосочетаний.  Связь  слов  в

словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 
Двусоставные предложения 
Строение  и  грамматическое  значение  предложений.  Интонация  предложения.

Синтаксический разбор предложения. 
Порядок  слов  в  предложении.  Логическое  ударение.  Развитие  речи  (описание

памятника архитектуры). 
Подлежащее.  Сказуемое.  Простое  глагольное  сказуемое.  Составные  сказуемые.

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 
Выражение  именной  части  сказуемого.  Развитие  речи  (сочинение-описание  по

упражнению). Тире между подлежащим и сказуемым. 
Второстепенные члены предложения 
Дополнение. Трудные случаи выражения дополнений. Определение. Развитие речи

(изложение по упражнению). Приложение. 
Обстоятельство.  Основные  виды  обстоятельств.  Обстоятельства,  выраженные

сравнительными оборотами. Развитие речи (понятие «риторика», написание рассказа об
истории родного края). 

Односоставные предложения 
Основные  группы  односоставных  предложений.  Предложения  определенно-

личные. Безличные предложения. Развитие речи (сочинение по картине). Односоставные
предложения с главным членом – подлежащим. Назывные предложения.  Развитие речи
(изложение по упражнению). Понятие о неполных предложениях. 

Предложения с однородными членами 
Понятие  об  однородных  членах.  Однородные  и  неоднородные  определения.

Однородные  члены,  связанные  сочинительными  союзами,  и  пунктуация  при  них.
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический
разбор предложения с однородными членами. Развитие речи (рассуждение, сочинение по
картине). 

Предложения с обособленными членами 
Обособленные  определения  и  приложения.  Обособленные  определения,

выраженные  причастными  оборотами.  Особенности  обособления  приложений.
Обособленные  обстоятельства.  Синтаксический  разбор  предложений  с  обособленными
членами. Развитие речи (изложение). 

Предложения с уточняющими обособленными членами 
Обособление уточняющих членов предложения. Разделительные и выделительные
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знаки  препинания.  Развитие  речи  (применение  публицистического  стиля,  диспут,
изложение по упражнению). 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 
Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные предложения. 
Знаки препинания при них. Предложения с междометиями. Вставные конструкции. 
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них.  Диалог.  Предложения с

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки препинания при них.
Способы передачи чужой речи в художественном произведении. Развитие речи (изложение
по упражнению, сравнительная характеристика героев). 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Повторение  тем  «Словосочетание»,  «Двусоставные  предложения»,

«Односоставные предложения», «Обращение», «Водные слова и предложения», «Способы
передачи чужой речи». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
Личностные результаты: 
- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение
к родному языку,  гордость за него;  потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
- умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и

формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся  сможет:  анализировать  существующие  и  планировать  будущие
образовательные  результаты;  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения
поставленной цели деятельности; 

- умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том
числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: определять необходимые действия в соответствии с учебной
и  познавательной  задачей  и  составлять  алгоритм  их  выполнения;  обосновывать  и
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных
задач; 

- умение  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. 

Обучающийся сможет: определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых  результатов  и  критерии  оценки  своей  учебной  деятельности;  отбирать
инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять  самоконтроль  своей
деятельности  в  рамках  предложенных  условий  и  требований;  оценивать  свою
деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия  планируемого
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результата;  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно. 

- умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения. 

Обучающийся  сможет:  определять  критерии  правильности  (корректности)
выполнения учебной задачи; оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

- Обучающийся сможет: наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную  деятельность  и  деятельность  других  обучающихся  в  процессе
взаимопроверки;  самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и
находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 
- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации,  устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать
выводы. 

Обучающийся  сможет:  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,
определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из
ключевого  слова  и  соподчиненных  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; выявлять и называть
причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /  наиболее  вероятные  причины,
возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя  причинно-
следственный анализ; 

- 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,  обозначать  данные
логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный образ
предмета и/или явления;

 - 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, процессов; резюмировать главную идею текста; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. 

Обучающийся  сможет:  определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и
запросы;  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами,
словарями; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся  сможет:  определять  возможные  роли  в  совместной  деятельности;
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играть  определенную  роль  в  совместной  деятельности;  определять  свои  действия  и
действия  партнера,  которые  способствовали  или  препятствовали  продуктивной
коммуникации;  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе
(определять  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с  другом  и  т.  д.);
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре,  в малой группе и т.  д.);  представлять в устной или письменной форме
развернутый план  собственной деятельности;  использовать  невербальные средства  или
наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;  использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
- владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому
типу речи и функциональной разновидности языка; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
- опознавать  самостоятельные части  речи  и  их  формы,  а  также  служебные

части речи и междометия; 
- проводить морфологический анализ слова; 
- применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при

проведении морфологического анализа слов; 
- опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,
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текст); 
- анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
- находить грамматическую основу предложения; 
- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; 
- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
- опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и

морфологический анализ в практике правописания; 
- опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении

расстановки знаков препинания в предложении; 
- использовать орфографические словари. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия

ситуации общения  и  успешности  в  достижении прогнозируемого  результата;  понимать
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 
- писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
- осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей деятельности; 

- участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

- характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные
гнезда; 

- использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и
лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. 

Содержание учебного предмета в 9 классе.
Международное значение русского языка 
Повторение пройденного в 5-8 классах  
Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и

его грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные
слова  и  вставные  конструкции.  Развитие  речи.  Устное  сообщение.  Написание  письма.
Изложение с продолжением.  

Сложное предложение. Культура речи 
Понятие  о  сложном  предложении.  Сложные  и  бессоюзные  предложения.

Разделительные  и  выделительные  знаки  препинания  между  частями  речи  сложного
предложения.  Интонация  сложного  предложения.  Р.Р.  Анализ  интонационного  рисунка
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предложения. Прямая речь. Диалог. Сочинение. 
Сложносочиненные предложения  
Понятие  о  сложносочиненном  предложении.  Смысловые  отношения  в

сложносочиненном  предложении.  Сложносочиненном  предложение  с  разделительными
союзами.  Сложносочиненном  предложение  с  соединительными  союзами.
Сложносочиненном  предложение  с  противительными  союзами.  Разделительные  знаки
препинания  между  частями  сложносочиненного  предложения.  Синтаксический  и
пунктуационный  разбор  сложносочиненного  предложения.  Повторение  (контрольные
вопросы и задания).  

Сложноподчиненные предложения  
Понятие  о  сложноподчиненном  предложении.  Союзы  и  союзные  слова  в

сложноподчиненном  предложении.  Роль  указательных  слов  в  сложноподчиненном
предложении. Р. Р. 

Редактирование текста.  Сжатое изложение.  
Основные группы сложноподчиненных предложений 
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  определительными.

Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  изъяснительными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  обстоятельственными.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  цели,  причины,  условия,  уступки,
следствия.  Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры,
степени  и  сравнительными.  Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими
придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного
предложения. Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение. Р.
Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ. Сочинение на основе картины.
Сочинение – рассуждение. Связанный текст по данному началу.  Р. Р. Сжатое изложение.  

Бессоюзные сложные предложения 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и
точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение
со  значением  причины,  пояснения,  дополнения.  Двоеточие  в  бессоюзном  сложном
предложении.  Бессоюзное  сложное  предложение  со  значением  противопоставления,
времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический
и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение. Р. Р. Сжатый
пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ. Сочинение на основе картины. Сочинение –
рассуждение. Связанный текст по данному началу.  

Сложное предложение с различными видами связи 
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в

сложных  предложениях.  Знаки  препинания  в  сложных  предложениях  с  различными
видами  связи.  Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  предложения  с  различными
видами связи. Публичная речь. Повторение. Р Р. Комплексный анализ текста. Подробное
изложение. Публичное выступление.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 
Фонетика  и  графика.  Лексикология  (лексика)  и  фразеология.  Морфемика.

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация.  
Национальные, региональные и этнокультурные особенности (НРЭО) 
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  формулирует  в

качестве  принципа  государственной  политики  «воспитание  взаимоуважения,
гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие
этнокультурных  особенностей  и  традиций  народов  Российской  Федерации  в  условиях
многонационального государства» (ст. 3). Реализация данного принципа предусматривает
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включение  части  содержания,  учитывающей  национальные,  региональные,
этнокультурные особенности (НРЭО), в образовательный процесс. 

Учёт  национальных,  региональных  и  этнокультурных  особенностей  (НРЭО)
обеспечивает реализацию следующих целей: 

– достижение  системного  эффекта  в  обеспечении  общекультурного,
личностного  и  познавательного  развития  обучающихся  за  счёт  использования
педагогического потенциала 

НРЭО содержания образования; 
– сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России; 

– формирование  положительного  имиджа  и  инвестиционной
привлекательности региона. 

При  изучении  предмета  «Русский  язык»  в  9  классе  необходимо  учитывать
национальные,  региональные  и  этнокультурные  особенности  региона  и  территории
расположения образовательной организации. 

Способом  введения  НРЭО  в  урочную  деятельность  является  включение
национальных, региональных и этнокультурных особенностей в базовый курс учебного
предмета  на  основе  принципов  интеграции,  конкретизации,  при  этом  базовое  и
региональное  содержание  дополняют  друг  друга.  Положительной  является  практика
включения НРЭО в содержание уроков развития речи, составление текстов контрольных
диктантов на краеведческом материале. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Ученик, окончивший 9 класс, научится: 
Личностные результаты 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей  русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение
к родному языку,  гордость за него;  потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
– способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

– умение  определять  последовательность  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составлять план и последовательность действий; 

- способность прогнозировать результат и уровень усвоения учебного материала; 
– умение  контролировать  результат  своей  деятельности  в  форме  сличения

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений
и отличий от эталона; 

– умение  корректировать  план  и  способы  действия  в  случае  расхождения
эталона.  

Познавательные: 
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– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– владение всеми видами речевой деятельности: 
– адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации); 

– владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях; 

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации; 

– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Коммуникативные: 
– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
– умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
– способность  свободно,  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,
последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое
отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,
услышанному, увиденному; 

– владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос,
диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

– соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,
лексических,  грамматических,  стилистических  норм  современного  русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе
письменного общения; 

– способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

– способность  осуществлять  речевой  самоконтроль  в  процессе  учебной
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою
речь  с  точки  зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить
грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и
редактировать собственные тексты; 

– умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими
сообщениями,  докладом,  рефератом;  участие  в  спорах,  обсуждениях  актуальных тем с
использованием различных средств аргументации; 
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– применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых явлений на межпредметном уровне. 

– коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе  речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,  участия  в
спорах,  обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами
речевого  поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения. 

 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
Речь и речевое общение 
– использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
– использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях  формального  и

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
– соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
– оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки

зрения  соответствия  ситуации  речевого  общения,  достижения  коммуникативных  целей
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

– предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Речевая деятельность. Аудирование 
– различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать
содержание аудиотекста  в  соответствии с  заданной коммуникативной задачей в  устной
форме; 

– понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,
основную мысль,  логику изложения  учебно-научного,  публицистического,  официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме; 

Чтение 
– понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

– использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей; 

– передавать  схематически  представленную  информацию  в  виде  связного
текста; 

– использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,
анализировать  отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с
поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 
– создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том

числе  оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-
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этические,  бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,
связанные  с  содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной
коммуникативной  направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о
событии, история, участие в беседе, споре); 

– обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы; 

– извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать
материал  на  определённую  тему и  передавать  его  в  устной форме  с  учётом  заданных
условий общения; 

– соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Письмо  
– создавать  письменные  монологические  высказывания  разной

коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое
сочинение  на  социальнокультурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,
рассказ  о  событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,  отзыв,  расписка,  доверенность,
заявление); 

– излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

– соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 
– анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,  стилей,

жанров  с  точки  зрения  смыслового  содержания  и  структуры,  а  также  требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

– осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

– создавать  и  редактировать  собственные  тексты  различных  типов  речи,
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 
– владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера,

научные,  публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы
(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

– различать и анализировать тексты разных жанров,  
– создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  стилей,  жанров  и

типов речи; 
– оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной

функциональной  направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным
требованиям и языковой правильности; 

– исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
– выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
– характеризовать основные социальные функции русского языка в России и

мире,  место  русского  языка  среди  славянских  языков,  роль  старославянского
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(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 
– определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать
эти различия; – оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика  
– соблюдать  основные  орфоэпические  правила  современного  русского

литературного языка; 
– извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
– делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и

словообразовательного анализа слова; 
– различать изученные способы словообразования; 
– анализировать и  самостоятельно составлять словообразовательные пары и

словообразовательные цепочки слов; 
– применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Лексикология и фразеология 
– проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение,

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

– группировать слова по тематическим группам; 
– подбирать к словам синонимы, антонимы; 
– опознавать фразеологические обороты; 
– соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
– использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
– пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым

словарём,  словарём  синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и  др.)  и
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
– опознавать  самостоятельные  (знаменательные)  части  речи  и  их  формы,

служебные части речи; 
– анализировать слово с  точки зрения его  принадлежности к  той или иной

части речи; 
– употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка; 
– применять морфологические знания и умения в практике правописания, в

различных видах анализа; 
– распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для

решения орфографических и пунктуационных задач. 
Синтаксис 
– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и

их виды; 
– анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
– употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами

современного русского литературного языка; 
– использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
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собственной речевой практике; 
– применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в

различных видах анализа. 
Правописание. Орфография и пунктуация 
– соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в

объёме содержания курса); 
– объяснять выбор написания в  устной форме (рассуждение)  и  письменной

форме (с помощью графических символов); 
– обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
– извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и

справочников; использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 
– выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения

в  произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и
исторических текстах; 

– приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  языка  позволяет
лучше узнать историю и культуру страны; 

– уместно  использовать  правила  русского  речевого  этикета  в  учебной
деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Речь и речевое общение 
– выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
– участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  аргументировать

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
– понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность. 
Аудирование 
– понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
– понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)

информацию  в  прочитанных  текстах  разной  функционально-стилевой  и  жанровой
принадлежности; 

– извлекать  информацию по заданной проблеме (включая противоположные
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных
носителях,  официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на
решение проблемы. 

Говорение 
– создавать устные монологические и диалогические высказывания различных

типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения; 

– выступать  перед  аудиторией  с  докладом;  публично  защищать  проект,
реферат; 

– анализировать  и  оценивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 
– писать рецензии, рефераты; 
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– составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
– писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  внеязыковых

требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления
языковых средств. 

Текст 
– создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом

внеязыковых  требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой
употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
– различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные,

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств; 

– создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать
в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в
официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-
рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах
в  бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения;  создавать  бытовые
рассказы,  истории,  писать  дружеские  письма  с  учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

– анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  композиции,
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;

– выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
– характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
– опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
– выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
– извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфоэпических

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
– характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
– опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в

художественной речи и оценивать их; 
– извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
– использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и

лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
– объяснять  общие  принципы  классификации  словарного  состава  русского

языка; 
– аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
– опознавать омонимы разных видов; 
– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и

выразительного словоупотребления; 
– извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов,
фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных;
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использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
Морфология 
– анализировать синонимические средства морфологии; 
– различать грамматические омонимы; 
– опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления  морфологических  средств  в  текстах  научного  и  официально-делового
стилей речи; 

– извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических
трудностей,  в  том числе  мультимедийных;  использовать  эту информацию в  различных
видах деятельности. 

Синтаксис 
– анализировать синонимические средства синтаксиса; 
– опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности
употребления  синтаксических  конструкций  в  текстах  научного  и  официально-делового
стилей речи; 

– анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с
точки  зрения  их  функционально-стилистических  качеств,  требований  выразительности
речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
– демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой

стороны речи; 
– извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических

словарей  и  справочников  по  правописанию;  использовать  эту  информацию в  процессе
письма. 

Язык и культура 
– характеризовать  на  отдельных  примерах  взаимосвязь  языка,  культуры  и

истории народа — носителя языка; 
– анализировать  и  сравнивать  русский  речевой  этикет  с  речевым  этикетом

отдельных народов России и мира. 
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2.1.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литература»  (предметная  область
«Русский  язык  и  литература»)  (далее  соответственно  –  программа  по  литературе,
литература)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы по литературе.

Пояснительная записка.
Программа  по  литературе  разработана  с  целью  оказания  методической  помощи

учителю  литературы  в  создании  рабочей  программы  по  учебному  предмету,
ориентированной  на  современные  тенденции  в  образовании  и  активные  методики
обучения.

Программа по литературе позволит учителю:
реализовать  в  процессе  преподавания  литературы  современные  подходы  к

формированию  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных в ФГОС ООО; 

определить  обязательную  (инвариантную)  часть  содержания  по  литературе;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного
предмета  по  годам  обучения  в  соответствии  с  ФГОС  ООО,  федеральной  рабочей
программой воспитания.

Личностные  и  метапредметные  результаты  в  программе  по  литературе
представлены  с  учётом  особенностей  преподавания  учебного  предмета  на  уровне
основного  общего  образования,  планируемые предметные результаты  распределены по
годам обучения.

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и
нравственных  ориентиров  молодого  поколения,  так  как  занимает  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении
основ их миропонимания и национального самосознания.  Особенности литературы как
учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом
культуры:  в  них  заключено  эстетическое  освоение  мира,  а  богатство  и  многообразие
человеческого  бытия  выражено  в  художественных  образах,  которые  содержат  в  себе
потенциал  воздействия  на  читателей  и  приобщают  их  к  нравственно-эстетическим
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

Основу  содержания  литературного  образования  составляют  чтение  и  изучение
выдающихся  художественных  произведений  русской  и  мировой  литературы,  что
способствует  постижению  таких  нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость,
честь,  патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья.  Целостное  восприятие  и  понимание
художественного  произведения,  его  анализ  и  интерпретация  возможны  лишь  при
соответствующей  эмоционально-эстетической  реакции  читателя,  которая  зависит  от
возрастных  особенностей  обучающихся,  их  психического  и  литературного  развития,
жизненного и читательского опыта.

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования
невозможно без учёта преемственности с учебным предметом «Литературное чтение» на
уровне  начального  общего  образования,  межпредметных  связей  с  русским  языком,
учебным  предметом  «История»  и  учебными  предметами  предметной  области
«Искусство»,  что  способствует  развитию  речи,  историзма  мышления,  художественного
вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в
творческих работах различных жанров.

В  рабочей  программе  учтены  все  этапы  российского  историко-литературного
процесса  (от  фольклора  до  новейшей  русской  литературы)  и  представлены  разделы,
касающиеся отечественной и зарубежной литературы.

Основные  виды  деятельности  обучающихся  перечислены  при  изучении  каждой
монографической  или  обзорной  темы  и  направлены  на  достижение  планируемых

36



результатов обучения литературе.
Цели  изучения  литературы  на  уровне  основного  общего  образования  состоят  в

формировании  у  обучающихся  потребности  в  качественном  чтении,  культуры
читательского  восприятия,  понимания  литературных  текстов  и  создания  собственных
устных и письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной
культуре и  уважения к  другим культурам,  аксиологической сферы личности на  основе
высоких  духовно-нравственных  идеалов,  воплощённых  в  отечественной  и  зарубежной
литературе. 

Достижение  целей  изучения  литературы возможно при  решении учебных задач,
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни,  с  обеспечением
культурной  самоидентификации,  осознанием  коммуникативно-эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений
отечественной  культуры,  культуры  своего  народа,  мировой  культуры,  состоят  в
приобщении  обучающихся  к  наследию  отечественной  и  зарубежной  классической
литературы  и  лучшим  образцам  современной  литературы,  воспитании  уважения  к
отечественной  классике  как  высочайшему  достижению  национальной  культуры,
способствующей  воспитанию  патриотизма,  формированию  национально-культурной
идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта человечества,
национальных и  общечеловеческих  культурных  традиций  и  ценностей;  формированию
гуманистического мировоззрения.

Задачи,  связанные с  осознанием значимости  чтения  и  изучения  литературы  для
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом
чтении  как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  с  гармонизацией  отношений
человека  и  общества,  ориентированы  на  воспитание  и  развитие  мотивации  к  чтению
художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных
самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных
произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых
литературе, чтению, книжной культуре.

Задачи,  связанные  с  воспитанием  обучающегося,  обладающего  эстетическим
вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать  прочитанное,  направлены на  формирование  у  обучающихся  системы
знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-
литературных  знаний,  необходимых  для  понимания,  анализа  и  интерпретации
художественных  произведений,  умения  воспринимать  их  в  историко-культурном
контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских
умений,  творческих  способностей,  эстетического  вкуса.  Эти  задачи  направлены  на
развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности,
выделять  авторскую  позицию  и  выражать  собственное  отношение  к  прочитанному;
воспринимать  тексты  художественных  произведений  в  единстве  формы  и  содержания,
реализуя  возможность  их  неоднозначного  толкования  в  рамках  достоверных
интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты,
образы  и  проблемы  как  между  собой,  так  и  с  произведениями  других  искусств,
формировать  представления  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств  и  об
историко-литературном процессе,  развивать умения поиска необходимой информации с
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.

Задачи,  связанные  с  осознанием  обучающимися  коммуникативно-эстетических
возможностей  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  отечественной
культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование
речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений
создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также
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выразительно читать  произведения,  в  том числе наизусть,  владеть  различными видами
пересказа,  участвовать  в  учебном  диалоге,  воспринимая  чужую  точку  зрения  и
аргументированно отстаивая свою.

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 7,8
классах на изучение литературы отводится 68 часов (2 часа в неделю.), в 9 классе – 102
часа (3 часа в неделю)

Содержание учебного предмета в 7 классе.
Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя,
его  позиция,  отношение  к  несовершенству  мира  и  стремление  к  нравственному  и
эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Устный рассказ об исторических

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в

них духа народного языка. 
Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 
ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных

свойств  русского  народа,  прославление  мирного  труда.  Микула  —  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 достоинства
— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для
внеклассного чтения.) 

Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  Своеобразие  былины.  Поэтичность.
Тематическое  различие  Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие
былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа,
его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен
и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических
песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде»  (фрагменты). Французский средневековый героический эпос.
Историческая  основа  сюжета  песни  о  Роланде.  Обобщённое  общечеловеческое  и
национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие
представлений).  Былина.  Руны.  Мифологический  эпос  (начальные  представления).
Героический  эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  и  национальное  в
искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость
и выразительность.  Прямой и  переносный смысл пословиц.  Пословицы народов мира.
Сходство  и  различия  пословиц  разных стран  мира  на  одну тему (эпитеты,  сравнения,
метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха  (отрывок),  «Повесть о  Петре и  Февронии

Муромских».  Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и
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верности. Народнопоэтические мотивы в повести. 
Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
Житие (начальные представления). 
«Повесть временных лет».  Отрывок «О пользе книг».  Формирование традиции

уважительного  отношения  к  книге.  Теория  литературы.  Летопись  (развитие
представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте. 
«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 её творцов. Патриотизм.
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.
Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин.  Краткий рассказ о поэте.  «Река времён в своём
стремленьи...», «На птичку...», «Признание».  Размышления о смысле жизни, о судьбе.
Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава»  («Полтавский  бой»),  «Медный  всадник»  (вступление  «На  берегу

пустынных  волн...»),  «Песнь  о  вещем  Олеге».  Интерес  Пушкина  к  истории  России.
Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских
солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла
XII).  Авторское  отношение  к  героям.  Летописный  источник  «Песни  о  вещем  Олеге».
Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
«Борис  Годунов»  (сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ

древнерусского  писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  как  о
нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим
поколениям. 

«Станционный смотритель».  Повествование от лица вымышленного героя как
художественный  приём.  Отношение  рассказчика  к  героям  повести  и  формы  его
выражения.  Образ  рассказчика.  Судьба  Дуни  и  притча  о  блудном  сыне.  Изображение
«маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.  Пробуждение  человеческого
достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 
«Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и  удалого  купца

Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  Руси.  Картины  быта  XVI века,  их
значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его
готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы
с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы
гусляров.  Язык  и  стих  поэмы.  «Когда  волнуется  желтеющая  нива...»,  «Молитва»,
«Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных»
звуках,  оставшихся в памяти души, переживание блаженства,  полноты жизненных сил,
связанное  с  красотой  природы    и  её  проявлений.  «Молитва»  («В  минуту  жизни
трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу  знакомым  гармоничным  звукам,
символизирующим  ожидаемое  счастье  на  земле.  Теория  литературы.  Фольклоризм
литературы (развитие представлений). 
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Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 
«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. 
Теория  литературы.  Историческая  и  фольклорная  основа  произведения.  Роды

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бирюк».  Изображение  быта  крестьян,  авторское  отношение  к  бесправным  и

обездоленным.  Характер  главного  героя.  Мастерство  в  изображении  пейзажа.
Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского
языка.  Родной  язык  как  духовная  опора  человека.  «Близнецы»,  «Два  богача».
Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра  (начальные
представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие

духа  русских  женщин,  отправившихся  вслед  за  осуждёнными  мужьями  в  Сибирь.
Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда».  Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие
некрасовской музы.  (Для чтения и  обсуждения.)  Теория литератур  ы.  Поэма  (развитие
понятия).  Трёхсложные  размеры  стиха  (развитие  понятия).  Историческая  поэма  как
разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 
Исторические  баллады  «Василий  Шибанов»  и  «Князь  Михайло  Репнин».

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского
«рыцарства», противостоящего самовластию. Теория литературы. Историческая баллада
(развитие представлений). 

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 
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. Осуждение
покорности мужика.  Сатира в  «Повести...».  «Дикий помещик».  (Для самостоятельного
чтения.)  Теория  литературы.  Гротеск  (начальные  представления).  Ирония  (развитие
представлений). 

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 себе, анализ собственных поступков. 
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
Смешное  и  грустное  рядом,  или  «Уроки  Чехова»  Антон  Павлович  Чехов.

Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон».  Живая  картина нравов.  Осмеяние трусости и  угодничества.  Смысл

названия рассказа. «Говорящие» фамилии как средство юмористической характеристики. 
«Злоумышленник»,  «Размазня».  Многогранность комического в  рассказах А.  П.

Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 
Теория  литератур  ы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие

представлений). 
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 «Край ты мой, родимый край...» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты

мой,  родимый  край...»,  «Благовест».  Поэтическое  изображение  родной  природы  и
выражение авторского настроения, миросозерцания. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания

детей и взрослых. 
«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство».    Автобиографический     характер     повести.      Изображение

«свинцовых мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской
жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера
в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений).

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 
Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  на

даче».  Мысли  автора  о  роли  поэзии  в  жизни  человека  и  общества.  Своеобразие
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие
мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальные  представления).  Обогащение
знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

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 — незаметный
герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.
Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
«Июль»,  «Никого  не  будет  в  доме...».  Картины  природы,  преображённые

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.
Теория литератур ы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 
Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в
стихотворениях  поэтов  —  участников  войны:  А.  Ахматовой,  К.  Симонова,  А.
Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные
представления). 

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 
«О чём плачут лошади».  Эстетические и нравственно-экологические проблемы,

поднятые в рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции. 
Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла»  («Акимыч»),  «Живое  пламя».  Сила  внутренней,  духовной  красоты

человека.  Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного  отношения  к

41



окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в
окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.

Особенности  характера  героев  —  сельского  и  городского  мальчиков,  понимание
окружающей  природы.  Подвиг  героя,  радость  переживания  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 природа.
Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.
Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», 
«На дне моей жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о

неразделимости судьбы человека и народа. 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). 
Духовное напутствие молодёжи. 
Теория  литературы.  Публицистика  (развитие  представлений).  Мемуары  как

публицистический жанр (начальные представления). 
Писатели  улыбаются,  или  Смех  Михаила  Зощенко  М.  Зощенко.  Слово  о

писателе. 
Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 
Песни на слова русских поэтов XX века 
А. Вертинский. «Доченьки»;
И. Гофф. «Русское поле»;
Б.  Окуджава.  «По  Смоленской  дороге...».  Лирические  размышления  о  жизни,

быстро текущем времени.  Светлая  грусть  переживаний.  Теория литературы.  Песня как
синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из

цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 
Возвращение  к  истокам,  основам  жизни.  Осмысление  зрелости  собственного

возраста,  зрелости  общества,  дружеского  расположения  к  окружающим людям  разных
национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бёрнс. Особенности творчества. 
«Честная  бедность».  Представления  народа  о  справедливости  и  честности.

Народнопоэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада

героя  с  жизнью,  с  окружающим  его  обществом.  Своеобразие  романтической  поэзии
Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские  хокку  (хайку)  (трёхстишия).  Изображение  жизни  природы  и  жизни
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года.  Поэтическая
картина, нарисованная одним-двумя штрихами. Теория литературы. Особенности жанра
хокку (хайку). 

О.  Генри.  «Дары  волхвов».  Сила  любви  и  преданности.  Жертвенность  во  имя
любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 
Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея Брэдбери как
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выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной
победе добра. 

Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие
представлений). 

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Литература»  в  7
классе 

Личностные результаты: 
воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  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  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной; 

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 траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; 

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 России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания; 

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  компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей;  развитие
морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности;
формирование основ  экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде; 

осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
1) умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в  том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; 
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3) умение  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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные
возможности её решения; 

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

10) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации,  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и  письменной речью;  монологической
контекстной речью; 

12) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских
писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание  связи  литературных  произведений  с  эпохой  их  написания,
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания; 

3) умение  анализировать  литературное  произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; пони- мать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев,
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

4) определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,
изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

5) владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения; 

6) приобщение  к  духовно-нравственным  ценностям  русской  литературы  и
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

7) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их
оценка; 

8) собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных
произведений; 

9) понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 
10) восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 
11) осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
12) умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы
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по  прослушанному  или  прочитанному  тексту,  создавать  устные  монологические
высказывания разного типа, вести диалог; 

13) написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой  изученных  произведений;  классные  и  домашние  творческие  работы;
рефераты на литературные и общекультурные темы; 

14) понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
15) понимание  русского  слова  в  его  эстетической  функции,  роли

изобразительно-выразительных  языковых  средств  в  создании  художественных  образов
литературных произведений. 

Обучающийся научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку; 

• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,  определяя  своѐ  к  ней
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах; 

• работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными
способами её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста; 
• дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их

художественную и смысловую функцию; 
• оценивать  интерпретацию художественного  текста,  созданную  средствами

других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других

искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно

(или  под  руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа; 

• вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и
оформлять  её  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,
реферат, проект). 

Содержание учебного предмета в 8 классе.
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (материал за курс 7 класса) 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 
«Честная  бедность».  Представления  народа  о  справедливости  и  честности.
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Народнопоэтический характер произведения. 
Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада

героя  с  жизнью,  с  окружающим  его  обществом.  Своеобразие  романтической  поэзии
Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские  хокку  (хайку)  (трѐхстишия).  Изображение  жизни  природы  и  жизни
человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. 

Поэтическая  картина,  нарисованная  одним-двумя  штрихами.  Теория  литературы.
Особенности жанра хокку (хайку). 

О.  Генри.  «Дары  волхвов».  Сила  любви  и  преданности.  Жертвенность  во  имя
любви. Смешное и возвышенное в рассказе. Теория литературы. Рождественский рассказ
(развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея Брэдбери как
выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной
победе добра. 

Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие
представлений). 

Итоговое контрольное тестирование. 
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 тѐмном лесе»,
«Уж ты ночка, ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в

темнице», «Пугачѐв казнѐн». 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  Пугачѐве»,  «О  покорении  Сибири  Ермаком...».  Особенности  содержания  и

формы народных преданий. 
Теория  литератур  ы.  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
самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 
«Шемякин  суд».  Изображение  действительных  и  вымышленных  событий  —

главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и
купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория  литератур  ы.  Летопись.  Древнерусская  воинская  повесть  (развитие
представлений).  Житие как жанр литературы (начальные представления).  Сатирическая
повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

Входное контрольное тестирование. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 
«Недоросль»  (сцены).  Сатирическая  направленность  комедии.  Проблема

воспитания истинного  гражданина.  Социальная  и  нравственная проблематика  комедии.
Проблемы воспитания, образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые
характеристики  персонажей  как  средство  создания  комической  ситуации.  Теория
литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила  классицизма  в  драматическом
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произведении. 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван  Андреевич  Крылов. Поэт  и  мудрец.  Язвительный  сатирик  и  баснописец.

Краткий рассказ о писателе. 
«Обоз». Критика вмешательства императора Александра  I в стратегию и тактику

Кутузова  в  Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  пороков:
самонадеянности,  безответственности,  зазнайства.  Теория  литературы.  Басня.  Мораль.
Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.
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  народной  песни  о  Ермаке.  Теория  литературы.  Дума  (начальное
представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и
исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик
на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами
пробуждения души к творчеству. 

«19 октября».  Мотивы дружбы,  прочного союза и  единения друзей.  Дружба  как
нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История  Пугачёва»  (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История  Пугачёва»)  и
поправка  Николая  I («История  пугачёвского  бунта»),  принятая  Пушкиным  как  более
точная.  Смысловое  различие.  История  Пугачёвского  восстания  в  художественном
произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание.
Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и
беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А.
С.  Пушкина и в  романе.  Форма семейных записок как выражение частного взгляда на
отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв - жизненный путь героя, формирование
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  художественный  вымысел  в
романе.  Фольклорные  мотивы  в  романе.  Различие  авторской  позиции  в  «Капитанской
дочке»  и  в  «Истории  Пугачѐва».  Теория  литератур  ы.  Историзм  художественной
литературы  (начальные  представления).  Роман  (начальные  представления).  Реализм
(начальные представления). 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов. Краткий  рассказ  о  писателе,  отношение  к
историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека
и  обстоятельств.  Особенности  композиции поэмы.  Эпиграф и  сюжет  поэмы.  Исповедь
героя  как  композиционный центр  поэмы.  Образы  монастыря  и  окружающей  природы,
смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского
отношения. Смысл финала 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. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки
комедии.  Поворот  русской  драматургии  к  социальной  теме.  Отношение  современной
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писателю  критики,  общественности  к  комедии  «Ревизор».  Разоблачение  пороков
чиновничества. Цель автора — высмеять «всѐ 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 «миражная интрига» (Ю. Манн).
Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие
представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской  поэзии  (начальные
представления). 

«Шинель».  Образ  «маленького  человека»  в  литературе.  Потеря  Акакием
Акакиевичем  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 писателе (Тургенев как пропагандист
русской литературы в Европе). 

Рассказ  «Певцы».  Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.
Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе,
издателе. 

«История  одного  города»  (отрывок).  Художественно-политическая  сатира  на
современные писателю порядки. Ирония писателя- 

гражданина,  бичующего  основанный  на  бесправии  народа  строй.  Гротескные
образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория  литературы.  Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).  Литературная
пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений».  Сатира на  чиновничество.  Защита беззащитных.  Нравственные

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 
Теория  литературы.  Рассказ  (развитие  представлений).  Художественная  деталь

(развитие представлений). 
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и

согласия в обществе. 
«После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между сословиями и

внутри  сословий.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.  Психологизм  рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие  представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор) 
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...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 
Теория  литератур  ы.  Психологизм  художественной  литературы  (начальные

представления). 
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказ».   Повествование о любви в  различных еѐ состояниях и   в  различных

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 
«Куст  сирени».  Утверждение  согласия  и  взаимопонимания,  любви  и  счастья  в

семье. 

48



Самоотверженность и находчивость главной героини. Теория литературы. Сюжет и
фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа

предводителя  восстания  в  разных произведениях:  в  фольклоре,  в  произведениях  А.  С.
Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме
Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич  Шмелёв. Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  начало
творческого пути). 

«Как  я  стал  писателем».  Рассказ  о  пути  к  творчеству.  Сопоставление
художественного  произведения  с  документально-биографическими  (мемуары,
воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал  «Сатирикон».  Тэффи,  О.  Дымов,  А.  Аверченко. «Всеобщая  история,

обработанная  «Сатириконом»  (отрывки).  Сатирическое  изображение  исторических
событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического
повествования о прошлом. 

 М.  Зощенко. «История  болезни»;  Тэффи.  «Жизнь  и  воротник».  (Для
самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил  Андреевич  Осоргин. Краткий рассказ  о  писателе.  «Пенсне».  Сочетание
фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Василий Тёркин».  Жизнь  народа  на  крутых переломах  и  поворотах  истории  в

произведениях  поэта.  Поэтическая  энциклопедия  Великой  Отечественной  войны.  Тема
служения родине. 

Новаторский  характер  Василия  Тёркина  —  сочетание  черт  крестьянина  и
убеждений  гражданина,  защитника  родной страны.  Картины жизни  воюющего  народа.
Реалистическая  правда  о  войне  в  поэме.  Юмор.  Язык  поэмы.  Связь  фольклора  и
литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками.  

Оценка поэмы в литературной критике. 
Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (развитие  понятия).  Авторские

отступления как элемент композиции (начальные представления). 
Стихи  и  песни  о  Великой  Отечественной  войне  1941—1945  годов  (обзор)

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 солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Фотография,  на  которой  меня  нет».  Автобиографический  характер  рассказа.

Отражение  военного  времени.  Мечты  и  реальность  военного  детства.  Дружеская
атмосфера, объединяющая жителей деревни. Теория литератур ы. Герой-повествователь
(развитие представлений). 

Русские поэты о родине, родной природе (обзор) 
И.  Анненский.  «Снег»;  Д.  Мережковский.  «Родное»,  «Не  надо  звуков»;  Н.

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам»,

49



«Встреча», «Привет, Россия...». 
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине 
Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», 
«Так  и  есть»;  Дон-Аминадо.  «Бабье  лето»;  И.  Бунин.  «У птицы есть  гнездо...».

Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта —

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 
Теория литератур ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 
В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства.  Воспевание

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической
поэзии» (В. Г. Белинский). Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.  

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  невежественных
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные
истоки  смеха  Мольера.  Общечеловеческий  смысл  комедии.  Теория  литературы.
Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 
«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и

события.  История,  изображённая  «домашним  образом»:  мысли  и  чувства  героев,
переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория  литературы.  Исторический  роман  (развитие  представлений).  Итоговое
контрольное тестирование. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; чувство гордости за свою

Родину,  сознание  свей  этнической  принадлежности  знание  истории,  языка,  культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества,
усвоение  гуманистических  ценностей  многонационального  российского  общества,
воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной;  -  устойчивый
познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста. 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 траектории образования
с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающее  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира; 

- коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры 
- осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью; 
Познавательные УУД 
– понимать основную и дополнительную информацию текста,  воспринятого

на слух; 
– пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,

ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах; 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,

детальным); 
– составлять план, таблицу, схему; 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,

выборочно; 
– работать  со  справочной  литературой  (словарями,  справочниками,

энциклопедиями); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения, аргументируя и делая выводы. 
Коммуникативные УУД 
– уметь формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
– уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
– уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь; 
– оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учѐтом  речевой

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  –

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,

различными видами монолога и диалога; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку; 

- определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,  определяя  своѐ  к  ней
отношение,  и  на  этой  основе  формировать  собственные  ценностные  ориентации;  -
определять  актуальность  произведений  для  читателей  разных  поколений  и  вступать  в
диалог с другими читателями; 

- анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
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- создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах; 

- работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными
способами её обработки и презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста; 
- дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их

художественную и смысловую функцию; 
- оценивать  интерпретацию художественного  текста,  созданную  средствами

других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других

искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно

(или  под  руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа; 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

Содержание учебного предмета в 9 классе.
Введение 
Литература и ее роль в духовной жизни человека. 
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством,

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

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 
«Слово  о  полку  Игореве».  История  открытия  памятника,  проблема  авторства.

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы
последующих веков. Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII  ВЕКА  Характеристика  русской  литературы  XVIII века.
Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор
русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного
сияния»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества
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.) 
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий»

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

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

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

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

Поэзия,  проза,  драматургия  XIX века  в  русской  критике,  публицистике,  мемуарной
литературе. 

Василий  Андреевич  Жуковский.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  «Море».
Романтический образ моря. 

«Невыразимое».  Границы  выразимого.  Возможности  поэтического  языка  и
трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,  фантастика,
фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,  пугающий  пейзаж,  роковые
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы
дороги  и  смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример  преображения  традиционной
фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и
христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру
в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык.
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. 

Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 
Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения  «Деревня»,  «К  Чаадаеву»,  «К морю»,  «Пророк»,  «Анчар»,  «На

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я
памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма  «Цыганы».  Герои  поэмы.  Мир  европейский,  цивилизованный  и  мир
«естественный»  —  противоречие,  невозможность  гармонии.  Индивидуалистический
характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений  Онегин».  Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в  стихах.
Творческая  история.  Образы  главных героев.  Основная  сюжетная  линия  и  лирические
отступления. 

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

«Моцарт  и  Сальери».  Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное  начало
«Моцарта  и  Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворенные  в  двух  персонажах
пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория  литературы.  Роман  в  стихах  (начальные  представления).  Реализм
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
«Герой нашего времени».  Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и
второстепенные герои. 

Особенности  композиции.  Печорин  —  «самый  любопытный  предмет  своих
наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
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Печорин  и  Вера.  Печорин  и  Мери.  Печорин  и  «ундина».  Повесть  «Фаталист»  и  ее
философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия
Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики.  «Смерть Поэта»,  «Парус»,  «И скучно и  грустно»,
«Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»  Пафос
вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (начальные представления). 

Психологический роман (начальные представления). 
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов.

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с

«Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,  романом-путешествием.
Жанровое  своеобразие  произведения.  Причины  незавершенности  поэмы.  Чичиков  как
антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора
— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на
критику Белинского. 

Теория  литературы.  Понятие  о  герое  и  антигерое.  Понятие  о  литературном
типе.  Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер
комического  изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:  обличительный  пафос,
сатирический  или  саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издевка,  беззлобное
комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский. Слово о писателе. 
«Бедность не порок». Мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном

мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности
сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати,
красоты.  

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 
«Белые  ночи».  Тип  «петербургского  мечтателя»  —  жадного  к  жизни  и

одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль
истории Настеньки в  романе.  Содержание и смысл «сентиментальности» в  понимании
Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 
«Юность».  Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.  Формирование

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный
конфликт  героя  с  окружающей  его  средой  и  собственными  недостатками:
самолюбованием,  тщеславием,  скептицизмом.  Возрождение  веры  в  победу  добра,  в
возможность  счастья.  Особенности  поэтики  Л.  Толстого:  психологизм  («диалектика
души»),  чистота  нравственного  чувства,  внутренний  монолог  как  форма  раскрытия
психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе

XIX века.  Чеховское  отношение  к  маленькому  человеку.  Боль  и  негодование  автора.
«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Поэзия XIX века 
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии.
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Обзор с включением ряда произведений. 
Теория  литературы.  Развитие  представлений  о  видах  (жанрах)  лирических

произведений. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
Русская проза конца XIX - начала XX века 
Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров  прозаических  произведений  XX века,  о

ведущих прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 
Рассказ  «Темные аллеи».  Печальная история любви людей из разных социальных

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

Система образов  произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная недоразвитость —
основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием
гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие
понятий). 

Проза  о  Великой Отечественной войне  * Михаил Александрович Шолохов.
Слово о писателе. 

Рассказ  «Судьба  человека».  Смысл  названия  рассказа.  Судьба  Родины  и  судьба
человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого  человека,  воина  и
труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение
картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая
типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор».
Образ  праведницы.  Трагизм  судьбы  героини.  Жизненная  основа  притчи.  Теория
литературы. Притча (углубление понятия). Русская поэзия XX века 

Общий  обзор  и  изучение  одной  из  монографических  тем  (по  выбору  учителя).
Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии.
Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить

среди людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие
перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины.
Своеобразие лирических интонаций Блока. 

Образы и ритмы поэта. 
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...»,

«Разбуди меня завтра рано...»,  «Отговорила роща золотая...». Тема любви в  лирике
поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина.
Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!»  и  другие  стихотворения  по  выбору  учителя  и  учащихся.

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 
Маяковский о труде поэта. 
Марина  Ивановна  Цветаева. Слово  о  поэте.  «Идешь,  на  меня  похожий...»,

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью —
потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии,
о любви. Особенности поэтики Цветаевой. 
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Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 
«Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле  Магадана...»,

«Можжевеловый  куст». Стихотворения  о  человеке  и  природе.  Философская  глубина
обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 
Стихотворные  произведения  из  книг  «Четки»,  «Белая  стая»,  «Вечер»,

«Подорожник», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских
стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 
«Красавица  моя,  вся  стать...»,  «Перемена»,  «Весна  в  лесу»,  «Любить  иных

тяжелый  крест...». Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.  Одухотворенная
предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах
о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 
«Урожай»,  «Весенние  строчки»,  «Я  убит  подо  Ржевом».   Стихотворения  о

Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 
Н.  Языков.  «Пловец»  («Нелюдимо  наше  море...»);  В.  Соллогуб.  «Серенада»

(«Закинув  плащ,  с  гитарой  под  рукой...»);  Н.  Некрасов.  «Тройка»  («Что  ты  жадно
глядишь  на  дорогу...»);  А.  Вертинский.  «Доченьки»;  Н.  Заболоцкий.  «В  этой  роще
березовой...».  Романсы  и  песни  как  синтетический  жанр,  посредством  словесного  и
музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Античная лирика 
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 
«Нет,  ни  одна  средь  женщин...»,  «Нет,  не  надейся  приязнь  заслужить...».

Любовь  как  выражение  глубокого  чувства,  духовных  взлетов  и  падений  молодого
римлянина. Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин
как переводчик Катулла «Мальчику». 

Гораций. Слово о поэте. 
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия.

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 
«Божественная  комедия»  (фрагменты).  Множественность  смыслов  поэмы:

буквальный (изображение  загробного  мира),  аллегорический (движение  идеи  бытия  от
мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к
духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за
земные  дела),  мистический  (интуитивное  постижение  божественной  идеи  через
восприятие  красоты  поэзии  как  божественного  языка,  хотя  и  сотворенного  земным
человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 
Характеристики 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 четвертой (4-й
акт).  «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст).  Общечеловеческое значение героев
Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи  Возрождения.  Одиночество  Гамлета  в  его
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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  Гете. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гете.

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 
«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог

на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии. 

«Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и  композиция
трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия.
Противостояние  творческой личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.
Поиски Фаустом справедливости и  разумного смысла жизни человечества.  «Пролог на
небесах»  —  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и
Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто
каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней
реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как  вечный  образ  мировой
литературы. Гете и русская литература. Теория литературы. Философско-драматическая
поэма 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
-  чувство  гордости  за  свою  Родину,  сознание  свей  этнической  принадлежности

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов  России  и  человечества,  усвоение  гуманистических  ценностей
многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной; 

-  устойчивый  познавательный  интерес  к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором
текста.  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 траектории
образования с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающее  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира; 

- коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры 
- осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью; 
 
Познавательные УУД 
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– понимать основную и дополнительную информацию текста,  воспринятого
на слух; 

– пользоваться разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах; 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,

детальным); 
– составлять план, таблицу, схему; 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,

выборочно; 
– работать  со  справочной  литературой  (словарями,  справочниками,

энциклопедиями); 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать  причинно-следственные  связи;  –  строить  рассуждения,

аргументируя и делая выводы. 
Коммуникативные УУД 
– уметь формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
– уметь  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
– уметь  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь; 
– оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  с  учѐтом  речевой

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  –

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,

различными видами монолога и диалога; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  отбирать
произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку; 

- определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,  определяя  своѐ  к  ней
отношение,  и  на  этой  основе  формировать  собственные  ценностные  ориентации;  -
определять  актуальность  произведений  для  читателей  разных  поколений  и  вступать  в
диалог с другими читателями; 

- анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего
характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других
искусствах; 

- работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными
способами еѐ обработки и презентации. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста; 
- дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их

художественную и смысловую функцию; 
- оценивать  интерпретацию художественного  текста,  созданную  средствами

других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других

искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно

(или  под  руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для
сопоставительного анализа; 

- вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и
оформлять  еѐ  результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,
реферат, проект). 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Устное народное творчество

осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приѐмам 
в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 
интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, 
художественный фильм); 
выделять нравственную проблематику 
фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования представлений
о русском национальном характере; 
видеть черты русского национального характера
в героях русских сказок и былин, видеть черты 
национального характера своего народа в героях
народных сказок и былин; 
учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для 
самостоятельного чтения; 
целенаправленно использовать малые 
фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 
определять с помощью пословицы 
жизненную/вымышленную ситуацию; 
выразительно читать сказки и былины, 
соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 
пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные 
линии, не пропуская значимых композиционных
элементов, используя в своей речи характерные 

сравнивая сказки, принадлежащие разным 
народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов); 
рассказывать о самостоятельно прочитанной 
сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
сочинять сказку (в том числе и по пословице), 
былину и/или придумывать сюжетные линии; 
сравнивая произведения героического эпоса 
разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального 
характера; 
выбирать произведения устного народного 
творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми 
установками; 
фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов 
(по принципу сходства и различия).
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для народных сказок художественные приѐмы; 
выявлять в сказках характерные 
художественные приѐмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, 
отличать литературную сказку от фольклорной; 
видеть необычное в обычном, устанавливать 
неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя 
загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература Русская литература XIX—XX вв.
Зарубежная литература XVIII в.

• осознанно воспринимать художественное 
произведение в единстве формы и содержания;
адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать 
поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и 
перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 
позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные 
ценностные ориентации; 
определять актуальность произведений для 
читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения 
разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и 
интерпретирующего характера в различных 
форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и
владеть основными способами еѐ обработки и 
презентации. 

• выбирать путь анализа произведения, 
адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 
художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 
интерпретирующего характера, 
аргументированно оценивать их;

• оценивать интерпретацию художественного 
текста, созданную средствами других 
искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 
изученного текста средствами других 
искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять еѐ результаты в разных форматах
(работа исследовательского характера, 
реферат, проект). 

2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский)
язык».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Иностранный  (английский)  язык»
(предметная  область  «Иностранные  языки»)  (далее  соответственно  –  программа  по
иностранному  (английскому)  языку,  иностранный  (английский)  язык)  включает
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пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы по иностранному (английскому) языку.

Пояснительная записка.
Программа  по  иностранному (английскому) языку  на  уровне  основного  общего

образования  составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  представленных  в  ФГОС  ООО, а  также  на  основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, представленной в рабочей программе воспитания.

Программа по  иностранному (английскому) языку разработана с  целью оказания
методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету,
даёт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на уровне
основного общего образования  средствами учебного предмета,  определяет обязательную
(инвариантную)  часть  содержания  программы  по  иностранному  (английскому)  языку.
Программа  по  иностранному  (английскому) языку  устанавливает  распределение
обязательного  предметного  содержания  по  годам  обучения,  последовательность  их
изучения  с  учётом  особенностей  структуры  иностранного  (английского) языка,
межпредметных  связей  иностранного  (английского) языка  с  содержанием  учебных
предметов,  изучаемых  на  уровне  основного  общего  образования,  с  учётом  возрастных
особенностей  обучающихся.  В  программе  по  иностранному  (английскому)  языку для
основного  общего  образования предусмотрено  развитие  речевых  умений  и  языковых
навыков,  представленных в  федеральной рабочей программе  по  иностранному
(английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность
между уровнями общего образования.

Изучение  иностранного  (английского)  языка  направлено  на  формирование
коммуникативной  культуры  обучающихся,  осознание  роли  иностранного  языка как
инструмента  межличностного и  межкультурного  взаимодействия,  способствует  общему
речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению
кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы  по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный
характер  и  основано  на  концентрическом  принципе.  В  каждом  классе  даются  новые
элементы содержания и определяются новые требования. В процессе обучения освоенные
на  определённом  этапе  грамматические  формы  и  конструкции  повторяются  и
закрепляются  на  новом  лексическом  материале  и  расширяющемся  тематическом
содержании речи.

Возрастание  значимости  владения  иностранными  языками  приводит  к
переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) языку.

Цели  иноязычного  образования  формулируются  на  ценностном,  когнитивном  и
прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и предметных
результатах  обучения.  Иностранные  языки  являются  средством  общения  и
самореализации  и  социальной  адаптации,  развития  умений  поиска,  обработки  и
использования  информации  в  познавательных  целях,  одним  из  средств  воспитания
гражданина, патриота, развития национального самосознания.

Целью  иноязычного  образования  является  формирование  коммуникативной
компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как:

речевая  компетенция  –  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c
отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

социокультурная  (межкультурная) компетенция  –  приобщение  к  культуре,
традициям стран  (страны)  изучаемого  языка  в  рамках  тем  и  ситуаций  общения,
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отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 5–9 классов
на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения представлять свою страну, её
культуру в условиях межкультурного общения;

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях

дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
Наряду с  иноязычной коммуникативной  компетенцией  средствами иностранного

(английского)  языка  формируются  компетенции: образовательная,  ценностно-
ориентационная,  общекультурная,  учебно-познавательная,  информационная,  социально-
трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются
компетентностный,  системно-деятельностный,  межкультурный  и  коммуникативно-
когнитивный, что  предполагает  возможность  реализовать  поставленные цели,  добиться
достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для  основного
общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация,
индивидуализация,  проектная  деятельность  и  другие)  и  использования  современных
средств обучения.

Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка, – 510 часов: в
7- 9 классах по 102 часа (3 часа в неделю).

Требования  к  предметным  результатам  для  основного  общего  образования
констатируют  необходимость  к  окончанию  9  класса  владения  умением  общаться  на
иностранном (английском) языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и
опосредованно,  в  том  числе  через  Интернет)  на  допороговом  уровне  (уровне  А2  в
соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что
позволит  выпускникам  9  классов использовать  иностранный  (английский)  язык  для
продолжения  образования  на  уровне  среднего  общего  образования и  для  дальнейшего
самообразования.

Содержание учебного предмета в 7 классе.
Модуль 1. «Стили жизни» 
Жизнь  в  городе  и  в  деревне.  Настоящее  простое  и  настоящее  продолженное.

Глаголы состояния. Правила безопасности. Модальный глагол  should. Фразеологический
глагол  run. Отдохнем. Достопримечательности Великобритании. Достопримечательности
России и Татарстана. Покупка билета на метро. Город Мехико.

Модуль 2. «Литература» 
Книги.  Простое  прошедшее  время.  Конструкция  Used to.  Исчезновение.  Дар

рассказчика. 
Модуль 3. «Внешность и характер»
Найди  себя.  Относительные  местоимения.  Внешность.  Причастия  I и  II типа.

Порядок прилагательных. Вопреки всем трудностям. Охрана Тауэра.
Модуль 4. «Средства массовой информации» 
Медиа. Прошедшее длительное время. Эмоции. Прошедшее простое и прошедшее

продолженное (в сравнении). Действуй. Что посмотреть. В студии. 
Раздел 5. «Технический прогресс» 
Предсказания. Будущее простое. Гаджеты. Формы выражения будущего времени.

Условные предложения нулевого и первого типов. Твое мнение. Современные подростки.
Модулируя реальность.

Раздел 6. «Развлечения» 
Развлечения.  Настоящее  завершенное  время.  Лагеря  отдыха.  Наречия  времени в

настоящем  завершенном  времени.  Времяпрепровождение.  Парки  отдыха.  Правила
поведения в бассейне. 

Раздел 7. «ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ТЕАТРА, КИНО, СПОРТА» 
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Степени  сравнения  прилагательных.  В  мире  кино.  Настоящее  завершенное  и
прошедшее простое в сравнении. Мир музыки. Покупка билета в кино.

Раздел 8. «ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ»
Кислотные  дожди.  Настоящее  завершенное  длительное  время.  Помоги  природе.

Ing-форма / инфинитив. Tag-вопросы. Модальный глагол have to. Рожденные свободными.
Природа Шотландии. Пищевая цепочка.

Раздел 9. «ПОКУПКИ, МАГАЗИНЫ» 
Что ты ешь. Работа в магазине. Настоящее завершенное и настоящее завершенное

длительное. Правильный выбор. 
Раздел 10. «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ»
Жизнь  без  стресса.  Травмы.  Возвратные  местоимения.  Проблемы со  здоровьем.

Экстренная служба Австралии. В медпункте. Лекарства.
Итоговый  контроль  знаний  по  курсу  иностранного  языка  (английского)  7

класса.
Обобщение и повторение.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
Личностные результаты:

 Формирование мотивации изучения иностранных языков;
 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 Формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации; 
 Развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 Формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как

составляющих гражданской идентичности личности; 
 Стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 Умение  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;

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 Осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД
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Развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с
информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации; 

Развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; 

Коммуникативные УУД
 Развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты:
Монологическая речь:
Обучающийся научится:
 кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как

описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;
 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;
 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту;
 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план,
 вопросы.
Объем  монологического  высказывания  от  8  до  10  фраз,  оформленных  в

грамматическом и смысловом отношении.
Обучающийся получит возможность научиться:
высказываться на заданную тему без использования опоры.
Диалогическая речь:
Обучающийся научится: вести
 диалоги этикетного характера - до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог- побуждение к действию - до 2х реплик со стороны каждого
 учащегося;
Обучающийся получит возможность научиться:
вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование:
Оучающийся научится:
прогнозировать содержании текста по началу сообщения;
понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов;
выделять нужную информацию; основную тему текста; 
выделить главные факты;
игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой

задачи.
Время звучания текста для аудирования - до 2х минут.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать  содержание  текстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам

речи;
Чтение:
Обучающийся научится:
читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
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содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей/запрашиваемой
информации (просмотровое/поисковое чтение).

В ходе ознакомительного чтения научится:
 определять тему/основную мысль;
 выделять главные факты, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 догадываться  о  значении  отдельных  слов  (на  основе  сходства  с  родным

языком, по словообразовательным элементам, контексту);
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём.
В ходе изучающего чтения научится:
 читать  несложные  аутентичные  и  адаптированные  тексты  разных  типов,

полно  и  точно  понимая  текст  на  основе  его  информационной  переработки  (анализа
отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);

 оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения обучающиеся должны научиться:
выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий

текста;
 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст

или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе,
интерпретировать полученную информацию.

Письмо:
Обучающийся научится:
 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее);
 составлять план текста;
 заполнять анкеты, бланки, таблицы;
 завершать  начатые  предложения  с  опорой  на  ранее  полученные  знания;

выполнять лексико - грамматические упражнения.
Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе).

Содержание учебного предмета в 8 классе.
Модуль 1. «Общение» 
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.

Здоровье  и  забота  о  нем,  самочувствие,  медицинские услуги.  Конфликты:  их природа,
способы  разрешения  конфликтов.  Фразовый  глагол  «get»,  грамматические  времена:
настоящее неопределённое, настоящее продолженное – способы их употребления в речи.
Социально-бытовая сфера.

Модуль 2. «Продукты питания и покупки. Повседневные траты, расходы» 
 Социально-культурная  сфера.  Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг

молодежи: посещение кружков,  спортивных секций и клубов по интересам.  Магазины,
покупки, умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме.
Перфектные времена настоящего времени.

Модуль 3. «Великие умы человечества» 
Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей

профессии,  изобретения  человечества,  технический  прогресс..  Перфектные  времена
прошедшего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме. 

Модуль 4. «Будь самим собой» 
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Внешность, характер, самооценка человека,  мода, её роль в жизни современного
подростка.  Отношение  к  моде  подростков  в  России  и  за  рубежом,  твоё  персональное
мнение  по  этому  поводу.  Создание  своего  собственного  стиля,  проблемы  подростков,
связанные с внешностью, одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме.

Модуль 5. «Глобальные проблемы человечества» 
Глобальные  проблемы  человечества  природного  характера,  вызванные

деятельность человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в мире.
Прогноз погоды. Фразовый глагол «call», словообразование.

Модуль 6. «Культурные обмены» 
Социально-культурная  сфера:  путешествия,  виды  путешествий,  транспорт,

проблемы,  возникающие  во  время  путешествия.  Страна/страны  изучаемого  языка,  их
культурные  достопримечательности.  Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом,  его
планирование  и  организация,  места  и  условия  проживания  туристов,  осмотр
достопримечательностей  Жалобы,  умение  сформулировать  свои  жалобы,  претензии  к
сервису.  Умение  составить  диалог  по  данной  проблеме.  Письменная  речь  –
благодарственное письмо. Фразовый глагол «set».

Модуль 7. «Образование»
Современные  средства  коммуникации.  Образование,  школа,  экзамены.  Школа.

Профессии в СМИ. Современные технологии. Проблемы в школе. Колледж Св.Троицы в
Дублине:  400 лет  истории.  Российская  система школьного образования.  Использование
компьютерных сетей.

Модуль 8. «На досуге»
Интересы и увлечения. Спортивные увлечения.
Мой любимый вид спорта.  Спортивные снаряжения. Заявление о приёме в клуб.

Спортивный  ажиотаж.  Талисманы.  Тест  к  Модулю  8  по  теме  «На  досуге».  Защита
проектов по теме «На досуге». Итоговая контрольная работа

Итоговый  контроль  знаний  по  курсу  иностранного  языка  (английского)  8
класса.

Обобщение и повторение.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
Личностные результаты:
 Формирование мотивации изучения иностранных языков; 
 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 Формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации; 
 Развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 Формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как

составляющих гражданской идентичности личности; 
 Стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 Умение  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;

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 Осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД
Развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации; 

Развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; 

Коммуникативные УУД
 Развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты:
Монологическая речь:
Обучающийся научится:
 кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как

описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;
 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;
 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту;
 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план,
 вопросы.
Объем  монологического  высказывания  от  8  до  10  фраз,  оформленных  в

грамматическом и смысловом отношении.
Обучающийся получит возможность научиться:
высказываться на заданную тему без использования опоры.
Диалогическая речь:
Обучающийся научится: вести
 диалоги этикетного характера - до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог- побуждение к действию - до 2х реплик со стороны каждого
 учащегося;
Обучающийся получит возможность научиться:
вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование:
Оучающийся научится:
прогнозировать содержании текста по началу сообщения;
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понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов;
выделять нужную информацию; основную тему текста; 
выделить главные факты;
игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой

задачи.
Время звучания текста для аудирования - до 2х минут.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать  содержание  текстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам

речи;
Чтение:
Обучающийся научится:
читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей/запрашиваемой
информации (просмотровое/поисковое чтение).

В ходе ознакомительного чтения научится:
 определять тему/основную мысль;
 выделять главные факты, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 догадываться  о  значении  отдельных  слов  (на  основе  сходства  с  родным

языком, по словообразовательным элементам, контексту);
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём.
В ходе изучающего чтения научится:
 читать  несложные  аутентичные  и  адаптированные  тексты  разных  типов,

полно  и  точно  понимая  текст  на  основе  его  информационной  переработки  (анализа
отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);

 оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения обучающиеся должны научиться:
выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий

текста;
 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст

или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе,
интерпретировать полученную информацию.

Письмо:
Обучающийся научится:
 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее);
 составлять план текста;
 заполнять анкеты, бланки, таблицы;
 завершать  начатые  предложения  с  опорой  на  ранее  полученные  знания;

выполнять лексико - грамматические упражнения.
Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе).

Содержание учебного предмета в 9 классе.

Модуль 1. Celebrations (Праздники)
Праздники и празднования,  приметы и предрассудки,  особые случаи,  торжества,

историческая  память,  поминовение.  Идиоматические  выражения,  связанные  со  словом
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“cake”.  Способы образования  Причастия  (I,  II).  Фразовый глагол “turn”  с предлогами.
Предлоги.  Грамматические времена Present  Simple,  Present  Continuous,  Present  Perfect,
Present  Perfect  Continuous.  Наречия.  Восклицания.  Определительные  придаточные
предложения.  Использование  прилагательных  и  наречий  в  описании.  Статья
“Remembrance  Day”,  “Pow  Wow”.  Трудности для различия ЛЕ:  habbit/tradition/custom,
spectators/audience/  crowd,  let/make/allow,  luck/chance/opportunity.  Выражение
озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и
антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы».

Модуль 2. Life&Living (Жизнь/Образ жизни и среда обитания)
Жизнь/Образ  жизни  и  среда  обитания,  жилище,  город/деревня,  работа  по  дому,

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна,
исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом “house”.
Словообразование  существительных  от  прилагательных.  Фразовый  глагол  “make”.
Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности
для различия ЛЕ:  brush/sweep/cupboard/wardrobe,  clean/wash.  Выражение  неодобрения,
порицания, извинения. Статьи “10 DowningStreet”, “Indanger”. Письмо личного характера,
электронное  письмо,  письмо  с  элементами  рассуждения.  Брошюра  «Lifeon  Earth  with
gravity». Проект «Животные в опасности».

Модуль 3. See it to believe it (Очевидное, невероятное)
Очевидное,  невероятное,  загадочные  существа,  чудовища,  сны,  кошмары,

совпадения,  оптические  иллюзии,  сознание,  рассказы,  замки  с  привидениями,
геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании
Past  tenses  (Past  Continuous,  Past  Perfect,  Past  Perfect  Continuous),  used  to;
would/must/can’t/may  при выражении предположений.  Предлоги  (dependent  preposition).
Временные  формы  глагола.  Словообразование  (сложные  прилагательные).  Фразовый
глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion,
witness/spectator/investigator, same/similar/alike.Статьи “The Most Haunted Castlein Britain”,
“Painting Styles”.  Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”.  Выражения
размышления,  рассуждения.  Электронное  письмо  зарубежному другу  об  удивительном
происшествии. Проект «Известное здание в России».

Модуль 4. Technology- Современные технологии
Современные технологии,  компьютерные технологии,  проблемы с PC,  Интернет,

подростки и  высокие технологии.  Способы выражения будущего времени (be  going to,
Future  Continuous,  Future  Perfect,  Future  Perfect  Continuous,  Present  Continuous,  Present
Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result).
Словообразование (существительные от глаголов -  -ment,  -ing,  -tion,  -ssion,  -ery,  -ation).
Фразовый глагол “break”.  Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment,
electric/electronic,  engine/machine,  acess/download,  effect/affect,  offer/suggest.
Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги (dependent prepositions).
Связки.  Статьи “The Gadget  Show on five”,  “E-waste…Why so much junk?”.  Выражения
решения проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.

Модуль 5. Art&Literature – Литература и искусство
Виды искусства,  профессии в искусстве,  стили в музыке, вкусы и предпочтения,

классическая  музыка,  кино,  книги,  драматургия.  Практика  в  использовании временных
форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры исчислени.
(Would)  prefer/wouldrather/sooner.  Словообразование:  глаголы  с  приставками  (re-,  mis-,
under-, over-, dis-).   Предлоги (dependent prepositions).  Фразовый глагол “run”.  Трудности
для различия ЛЕ:  set/situated,  play/star,  presentation/performance,  exhibit/exhibition.
Идиоматические  выражения,  связанные  с  темой  «Развлечения».  Прилагательные  –
антонимы глаголов. Статьи “William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение
мнения,  рекомендаций.  Электронное  письмо  –  отзыв  на  книгу,  краткий  письменный
пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира»
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Модуль 6. Town&Community – Город и горожане
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение,

дорожные знаки,  памятники архитектуры в  опасности,  услуги  населению,  транспорт  и
экология.  Практика  в  использовании  временных  форм  глаголов.  Идиоматические
выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - оценочным значением.
Фразовый глагол “check”. Словообразование: существительные с абстрактным значением
(-hood,  -ity,  -age).  Статьи “Welcome to Sydney”,  “Green Transport”.  Электронное письмо
другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских
городов. 

Модуль 7
Staying safe. 
Модуль 7. Staying safe. - Вопросы личной безопасности. 
  Страхи  и  фобии.Твои  страхи  и  фобии.  Скорая  помощь.  Служба  экстренной

помощи.  Куда  звонить  в  случае  ЧП?  Первая  помощь  при  ЧС.  Привычки.  Здоровые
привычки  человека.  За  и  против.  Учись  преодолевать  свой  страх.  Телефон  доверия.
Безопасность.

Модуль 8.  Challenge Трудности.
Никогда не сдавайся! Трудности на жизненном пути. Идти на риск. Экстремальные

увлечения людей. Что делать при несчастном случае.  Выживание. Письмо – заявление.
Вдохновляющие люди.

Экология. Всё об Антарктиде.
Итоговый  контроль  знаний  по  курсу  иностранного  языка(английского)  9

класса.
Обобщение и повторение.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»
Личностные результаты:
 Формирование мотивации изучения иностранных языков;
 Осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 Формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и

межэтнической коммуникации; 
 Развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 Формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как

составляющих гражданской идентичности личности; 
 Стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
 Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
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способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения 

 Развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 Осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
Познавательные УУД
Развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и  фиксация
информации; 

Развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; 

Коммуникативные УУД
 Развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты:
Монологическая речь:
Обучающийся научится:
 кратко высказываться о фактах, событиях, используя такие типы речи, как

описание, повествование, сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;
 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;
 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту;
 высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, план,
 вопросы.
Объем  монологического  высказывания  от  8  до  10  фраз,  оформленных  в

грамматическом и смысловом отношении.
Обучающийся получит возможность научиться:
высказываться на заданную тему без использования опоры.
Диалогическая речь:
Обучающийся научится: вести
 диалоги этикетного характера - до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог - расспрос - до 4 реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог- побуждение к действию - до 2х реплик со стороны каждого
 учащегося;
Обучающийся получит возможность научиться:
вести диалог - обмен мнениями - до 2 реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование:
Оучающийся научится:
прогнозировать содержании текста по началу сообщения;
понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов;
выделять нужную информацию; основную тему текста; 
выделить главные факты;
игнорировать незнакомый языковой материал, не мешающий выполнению речевой

задачи.
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Время звучания текста для аудирования - до 2х минут.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать  содержание  текстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам

речи;
Чтение:
Обучающийся научится:
читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и  точностью

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным пониманием  содержания  (изучающее
чтение);  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей/запрашиваемой
информации (просмотровое/поисковое чтение).

В ходе ознакомительного чтения научится:
 определять тему/основную мысль;
 выделять главные факты, опуская второстепенные;
 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 догадываться  о  значении  отдельных  слов  (на  основе  сходства  с  родным

языком, по словообразовательным элементам, контексту);
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём.
В ходе изучающего чтения научится:
 читать  несложные  аутентичные  и  адаптированные  тексты  разных  типов,

полно  и  точно  понимая  текст  на  основе  его  информационной  переработки  (анализа
отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.);

 оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение.
В ходе просмотрового/поискового чтения обучающиеся должны научиться:
выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один
текст или несколько коротких текстов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий

текста;
 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст

или несколько коротких текстов и использовать эту информацию в дальнейшей работе,
интерпретировать полученную информацию.

Письмо:
Обучающийся научится:
 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее);
 составлять план текста;
 заполнять анкеты, бланки, таблицы;
 завершать  начатые  предложения  с  опорой  на  ранее  полученные  знания;

выполнять лексико - грамматические упражнения.
Обучающийся получит возможность научиться:
выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе).

2.1.4 Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (базовый
уровень). 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Математика»  (базовый  уровень)
(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по
математике,  математика)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,
планируемые результаты освоения программы по математике.

Пояснительная записка.
Программа по математике для  обучающихся  5–9 классов  разработана  на  основе

ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития
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математического образования в Российской Федерации.
Предметом  математики  являются  фундаментальные  структуры  нашего  мира  –

пространственные формы и количественные отношения (от простейших, усваиваемых в
непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и
прикладных  идей).  Математические  знания  обеспечивают  понимание  принципов
устройства  и  использования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретацию
социальной,  экономической,  политической  информации,  дают  возможность  выполнять
расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими
приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную
в виде  таблиц,  диаграмм  и  графиков,  жить  в  условиях  неопределённости  и  понимать
вероятностный характер случайных событий.

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль мышления,
проявляющийся  в  определённых  умственных  навыках.  Обучающиеся  осваивают  такие
приёмы  и  методы  мышления,  как  индукция  и  дедукция,  обобщение  и  конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических  умозаключений,  правила  их  конструирования  раскрывают  механизм
логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и
доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Изучение математики
обеспечивает  формирование  алгоритмической  компоненты  мышления  и  воспитание
умений  действовать  по  заданным  алгоритмам,  совершенствовать  известные  и
конструировать  новые.  В процессе  решения  задач  –  основой учебной деятельности  на
уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение  математике  даёт  возможность  развивать  у  обучающихся  точную,
рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые,
символические,  графические  средства  для  выражения  суждений  и  наглядного  их
представления.

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами познания
действительности,  представлениями  о  предмете  и  методах  математики,  их  отличии  от
методов  других  естественных  и  гуманитарных  наук,  об  особенностях  применения
математики для решения научных и прикладных задач. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 
формирование  центральных  математических  понятий  (число,  величина,

геометрическая  фигура,  переменная,  вероятность,  функция),  обеспечивающих
преемственность и перспективность математического образования обучающихся;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики  и  окружающего  мира,  понимание  математики  как  части  общей  культуры
человечества;

развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,
познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса
к изучению математики;

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных
ситуациях  и  при  изучении  других  учебных  предметов,  проявления  зависимостей  и
закономерностей,  формулировать  их  на  языке  математики  и  создавать  математические
модели,  применять  освоенный  математический  аппарат  для  решения  практико-
ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: «Числа и
вычисления»,  «Алгебра»  («Алгебраические  выражения»,  «Уравнения  и  неравенства»),
«Функции»,  «Геометрия»  («Геометрические  фигуры  и  их  свойства»,  «Измерение
геометрических  величин»),  «Вероятность  и  статистика».  Данные  линии  развиваются
параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от
другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 
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Содержание  программы  по  математике,  распределённое  по  годам  обучения,
структурировано  таким образом,  чтобы ко  всем основным,  принципиальным вопросам
обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и
навыками осуществлялось  последовательно  и  поступательно,  с  соблюдением принципа
преемственности,  а  новые  знания  включались  в  общую  систему  математических
представлений обучающихся, расширяя и углубляя её,  образуя прочные множественные
связи.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  математика  является  обязательным  учебным
предметом  на  уровне  основного  общего  образования.  В  5–9  классах  математика
традиционно  изучается  в  рамках  следующих  учебных  курсов:  в  5–6  классах  –  курса
«Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории
вероятностей) и «Геометрия».

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики (базовый уровень)
на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 7-9 классах выделено по 102 часа
на алгебру (по 3 часа в неделю), и по 68 часов на геометрию (по 2 часа в неделю)

Изучение  математики  на  уровне  основного  общего  образования  направлено  на
достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных
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;

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,
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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 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 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,
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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  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
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;
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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 5–6 классах – курса «Математика»,
в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия».

Содержание учебного курса «Алгебра» 7 класс 
Глава 1.  Действительные числа.  Натуральные числа и действия с ними. Степень числа.

Простые и составные числа. Разложение натуральных чисел на множители. Обыкновенные дроби.
Конечные десятичные дроби.  Разложение  обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь.
Периодические десятичные дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. Иррациональные
числа.  Понятие  действительного  числа.  Сравнение  действительных  чисел.  Основные  свойства
действительных чисел. Приближения чисел. Длина отрезка. Координатная ось.

Глава 2.  Алгебраические выражения.   Числовые выражения.   Буквенные выражения.
Понятие  одночлена.  Произведение  одночленов.  Стандартный  вид  одночлена.   Подобные
одночлены. Понятие многочлена.  Свойства многочленов. Многочлены стандартного вида. Сумма
и  разность  многочленов.  Произведение  одночлена  и  многочлена.   Произведение  многочленов.
Целые  выражения.  Числовое  значение  целого  выражения.   Тождественное  равенство  целых
выражений. Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата .  Разность квадратов.
Сумма  кубов.  Разность  кубов.  Применение  формул  сокращенного  умножения.  Разложение
многочлена  на  множители.  Алгебраические  дроби  и  их  свойства.  Приведение  алгебраических
дробей  к  общему  знаменателю.   Арифметические  действия  с  алгебраическими  дробями.
Рациональные  выражения.  Числовое  значение  рационального  выражения.  Тождественное
равенство рациональных выражений. 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 одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным.
Решение задач с помощью линейных уравнений. Уравнения первой степени с двумя неизвестными.
Системы двух уравнений первой степени с  двумя неизвестными.  Способ подстановки.  Способ
уравнивания коэффициентов.   Равносильность уравнений и систем уравнений.  Решение систем
двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение систем двух линейных уравнений с
двумя неизвестными. 

Повторение. Действительные числа. Алгебраические дроби. Линейные уравнения.
Планируемые результаты освоения курса «Алгебра» 7 класс 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»
Личностные результаты:
 ответственное отношение к учению;
  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию на  основе  мотивации к  обучению и познанию,  выбору дальнейшего
образования,  осознанному построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

 коммуникативная  компетенция  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
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критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
алгебраических задач;

умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,
решений, рассуждений;

коммуникативная  компетенция  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,
старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной  и  других  видах
деятельности.

Метапредметные результаты:
регулятивные
обучающийся научится:
 самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижение  целей,

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действий  на  уровне

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать  правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
 осознанно  владеть  логическими  действиями  определения  понятий,

обобщение, установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установление родовитых связей;

обучающийся получит возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих

им действий с учетом конечного результата;
 понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость

их проверки;
  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть

различные стратегии решения задач;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;
познавательные
обучающийся научится:
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
  использовать общие приемы решения задач;
 создавать,  применять и  преобразовывать  знаково–символические средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

задач математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать с

предложенным алгоритмом;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме:  принимать  решения  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические

рассуждения, умозаключение (индивидуальное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
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 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость

их проверки;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать  информацию  (структурировать,  переводить  сплошной

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  выстраивать  рассуждения,

обобщения;
коммуникативная:
обучающийся научится:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников;
 взаимодействовать  и  находить  общие способы работы;  умение работать  в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;

 прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличие  разных  точек
зрения;

 разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  во
взаимодействии;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты:
обучающийся научится:
 работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи,  применяя  математическую  терминологию и  символику,  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;

 владеть  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,
владение  символьным  языком  алгебры,  знание  элементарных  функциональных
зависимостей;  формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в
реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и
прогнозов, носящих вероятностный характер;

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации;
обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять  алгебраические  преобразования  рациональных  выражений,

применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в
смежных учебных предметах;

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов;

 пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно  составлять
формулы  зависимостей  между  величинами  на  основе  обобщения  частных  случаев  и
эксперимента;

 овладеть  системой  функциональных  понятий,  функциональным языком  и
символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей.
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Содержание учебного предмета «Геометрия» в 7 классе.
 Глава 1. Начальные геометрические сведения.
Точки, прямые, отрезки. Луч. Угол. Равенство геометрических фигур. Сравнение и

измерение отрезков. Длина отрезка. Градусная мера угла. Измерение углов на местности.
Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на
местности.

Глава 2. Треугольники. 
Треугольник. Первый признак равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Свойства равнобедренного треугольника.
Второй  признак  равенства  треугольников.  Третий  признак  равенства  треугольников.
Окружность.  Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на построение.

Глава 3. Параллельные прямые. 
Определение  параллельных  прямых.  Признаки  параллельности  двух  прямых.

Практические  способы  построения  параллельных  прямых.  Об  аксиомах  геометрии.
Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными
прямыми  и  секущей.  Углы  с  соответственно  параллельными  или  перпендикулярными
сторонами.

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Теорема  о  сумме  углов  треугольника.  Остроугольный,  прямоугольный  и

тупоугольный  треугольники.  Теорема  о  соотношениях  между  сторонами  и  углами
треугольника.  Неравенство  треугольника.  Некоторые  свойства  прямоугольных
треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём
элементам.

Повторение. 
Решение задач. 
Начальные  геометрические  сведения.  Треугольники.   Параллельные  прямые.

Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Итоговое  контрольное
тестирование.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» в 7 классе.
Личностные результаты:
 представления  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 логическое развитие и критическое мышление, культура речи, способность к

умственному эксперименту;
 интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления,

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе;

 воспитание качеств  личности,  обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 качество  мышления,  необходимое  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

 интерес к математическому творчеству и математических способностей;
 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при

решении геометрических задач;
 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической

деятельности;
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 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,
задач, решений, рассуждений.

Метапредметные результаты:
регулятивные
обучающийся научится:
 самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

 осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 адекватно оценивать  правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

обучающийся получит возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующим

действий с учётом конечного результата;
 предвидеть  возможности  получения  конкретного  результата  при  решении

задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и

по способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять

качество и уровень усвоения; 
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
познавательные
обучающийся научится:
 владеть  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 формировать и развивать учебную и общепользовательскую компетентность;
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других

дисциплинах, в окружающей жизни;
обучающийся получит возможность научиться:
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

коммуникативные:

81



обучающийся научится:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и роли участников,
общие способы работы;

 работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на
основе согласования позиций и учета интересов;

 слушать партнера;
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты:
обучающийся научится:
 работать  с  геометрическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи,  применяя  математическую  терминологию и  символику,  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать
суждения, проводить классификацию;

 владеть  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,
дроби,  об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,
многоугольник, круг, окружность);

 измерять длины отрезков, величины углов;
 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 пользоваться изученными геометрическими формулами;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации.
обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять арифметические преобразования выражений,  применять их для

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из

различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов;

 самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении
актуальных  для  них  проблем,  а  также  самостоятельно  интерпретировать  результаты
решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами
рассматриваемых процессов и явлений.

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 8 классе
Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни. 
Числовые  неравенства.  Координатная  ось.  Множества  чисел.  Декартова  система

координат на плоскости. Понятие функции. Понятие графика функции. Функция у = х и её
график. Функция у = х2. Функция у 1/х. График функции у = 1/х. Понятие квадратного
корня.  Арифметический  квадратный  корень.  Свойства  арифметических  квадратных
корней. Квадратный корень из натурального числа. 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения. 
Квадратный  трёхчлен.  Понятие  квадратного  уравнения.  Неполное  квадратное

уравнение.  Решение  квадратного  уравнения  общего  вида.  Приведённое  квадратное
уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач. Понятие
рационального  уравнения.  Биквадратное  уравнение.  Распадающееся  уравнение.
Уравнение,  одна  часть  которого  алгебраическая  дробь,  а  другая  –  нуль.  Решение
рациональных уравнений. Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

Глава 3. Линейная, квадратичная и дробно - линейная функции.
Прямая  пропорциональность.  График  функции  у=кх.  Линейная  функция  и  её

график. Равномерное движение. Функция у =. Функция у = ах2 (а>0). Функция у = ах2 (а ≠
0).  График функции  у  =  а  (х  –  х0)2+у0.  Квадратичная  функция  и  её  график.  Обратная
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пропорциональность. Функция у = k/х (k >0). Функция у = k/х (k ≠ 0). Дробно - линейная
функция и её график. Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым
показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений. 

Глава 4. Системы рациональных уравнений.
Понятие  системы  рациональных  уравнений.  Решение  систем  рациональных

уравнений  способом  подстановки.  Решение  систем  рациональных  уравнений  другими
способами.  Решение задач при помощи систем рациональных уравнений.  Графический
способ решения систем двух уравнений первой степени с двумя переменными.  Решение
систем уравнений первой и второй степени графическим способом.  Примеры решения
уравнений графическим способом. 

Повторение. 
Простейшие функции. Квадратные корни. Квадратные и рациональные уравнения.

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функция. Системы рациональных уравнений.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 8 класс
Личностные результаты:
 ответственное отношение к учению;
  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению и  познанию,  выбору дальнейшего
образования,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

 коммуникативная  компетенция  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,  об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
алгебраических задач;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений;
коммуникативная  компетенция  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,

старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной  и  других  видах
деятельности.

Метапредметные результаты:
регулятивные
обучающийся научится:
 самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижение  целей,

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действий  на  уровне

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать  правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
 осознанно  владеть  логическими  действиями  определения  понятий,

обобщение, установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установление родовитых связей;

обучающийся получит возможность научиться:
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 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих
им действий с учетом конечного результата;

 понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения задач;

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

познавательные
обучающийся научится:
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
  использовать общие приемы решения задач;
 создавать,  применять и  преобразовывать  знаково–символические средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

задач математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать с

предложенным алгоритмом;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме:  принимать  решения  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические

рассуждения, умозаключение (индивидуальное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость

их проверки;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать  информацию  (структурировать,  переводить  сплошной

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  выстраивать  рассуждения,

обобщения;
коммуникативная:
обучающийся научится:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников;
 взаимодействовать  и  находить  общие способы работы;  умение работать  в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;

 прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличие  разных  точек
зрения;

 разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  во
взаимодействии;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
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Предметные результаты:
обучающийся научится:
 работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи,  применяя  математическую  терминологию и  символику,  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;

 владеть  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,
владение  символьным  языком  алгебры,  знание  элементарных  функциональных
зависимостей;  формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в
реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и
прогнозов, носящих вероятностный характер;

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации;
обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять  алгебраические  преобразования  рациональных  выражений,

применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в
смежных учебных предметах;

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов;

 пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно  составлять
формулы  зависимостей  между  величинами  на  основе  обобщения  частных  случаев  и
эксперимента;

 овладеть  системой  функциональных  понятий,  функциональным языком  и
символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей.

Содержание учебного предмета «Геометрия» в 8 классе
Глава  5.  Четырехугольники. Многоугольник,  выпуклый  многоугольник,

четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник,
ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Глава 6. Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Глава  7.  Подобные треугольники. Подобные  треугольники.  Признаки  подобия
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус,
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная
к  окружности,  ее  свойство  и  признак.  Центральные  и  вписанные  углы.  Четыре
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Повторение.  Решение  задач. Четырёхугольники.  Площадь.  Подобные
треугольники. Окружность.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 8 класс
Личностные результаты:
 представления  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 логическое развитие и критическое мышление, культура речи, способность к

умственному эксперименту;
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 интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе;

 воспитание качеств  личности,  обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 качество  мышления,  необходимое  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

 интерес к математическому творчеству и математических способностей;
 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при

решении геометрических задач;
 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической

деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,

задач, решений, рассуждений.
Метапредметные результаты:
регулятивные
обучающийся научится:
 самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

 осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 адекватно оценивать  правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

обучающийся получит возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующим

действий с учётом конечного результата;
 предвидеть  возможности  получения  конкретного  результата  при  решении

задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и

по способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять

качество и уровень усвоения; 
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
познавательные
обучающийся научится:
 владеть  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других

дисциплинах, в окружающей жизни;
обучающийся получит возможность научиться:
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

коммуникативные:
обучающийся научится:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и роли участников,
общие способы работы;

 работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на
основе согласования позиций и учета интересов;

 слушать партнера;
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Предметные результаты:
обучающийся научится:
 работать  с  геометрическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи,  применяя  математическую  терминологию и  символику,  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать
суждения, проводить классификацию;

 владеть  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,
дроби,  об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,
многоугольник, круг, окружность);

 измерять длины отрезков, величины углов;
 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 пользоваться изученными геометрическими формулами;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации.
обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять арифметические преобразования выражений,  применять их для

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из

различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов;

 самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении
актуальных  для  них  проблем,  а  также  самостоятельно  интерпретировать  результаты
решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами
рассматриваемых процессов и явлений.

Содержание учебного предмета «Алгебра» в 9 классе.
Глава  I.  Неравенства.  Неравенства  первой  степени  с  одним  неизвестным.

Применение  графиков  к  решению  неравенства  первой  степени  с  одним  неизвестным.
Линейные  неравенства  с  одним  неизвестным.  Системы  линейных  неравенств  с  одним
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неизвестным.  Понятие  неравенства  второй степени с  одним неизвестным.  Неравенства
второй  степени  с  положительным  дискриминантом.  Неравенства  второй  степени  с
дискриминантом,  равным  нулю.   Неравенства  второй  степени  с  отрицательным
дискриминантом.  Неравенства,  сводящиеся  к  неравенствам  второй  степени.  Метод
интервалов.  Решение  рациональных  неравенств.  Системы  рациональных  неравенств.
Нестрогие неравенства.

Глава  II.  Степень  числа.  Свойства  и  график  функции  у=хп (х≥0).  Свойства  и
графики функций  у=х2т и  у=х2т+1.  Понятие корня степени  п.  Корни чётной и нечётной
степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п.  

Глава III. Последовательности. Понятие числовой последовательности. Свойства
числовых последовательностей. Понятие арифметической прогрессии. Сумма первых п -
членов арифметической прогрессии. Понятие геометрической прогрессии. Сумма первых
п - членов геометрической прогрессии. 

Глава V. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и
теории  вероятностей. Абсолютная  погрешность  приближения.  Относительная
погрешность приближения. Приближение суммы и разности. Приближение произведения
и частного. Способы представления числовых данных. Характеристика числовых данных.
Задачи на  перебор всех возможных вариантов.  Комбинаторные правила.  Перестановки.
Размещения.  Сочетания.  Случайные события.  Вероятность случайных событий.  Сумма,
произведение  и  разность  случайных  событий.  Несовместимые  события.  Независимые
события. Частота случайных событий.

Повторение курса 7- 9 классов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра»
Личностные результаты:
 ответственное отношение к учению;
  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению и  познанию,  выбору дальнейшего
образования,  осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учетом устойчивых познавательных интересов;

 коммуникативная  компетенция  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности,  об
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
алгебраических задач;

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач,

решений, рассуждений;
коммуникативная  компетенция  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,

старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной  и  других  видах
деятельности.

Метапредметные результаты:
регулятивные
выпускник научится:
 самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижение  целей,

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
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 осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действий  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 адекватно оценивать  правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 осознанно  владеть  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщение, установление аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установление родовитых связей;

выпускник получит возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих

им действий с учетом конечного результата;
 понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
  выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость

их проверки;
  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,  видеть

различные стратегии решения задач;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера;
познавательные
выпускник научится:
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
  использовать общие приемы решения задач;
 создавать,  применять и  преобразовывать  знаково–символические средства,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

задач математических проблем;
 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать с

предложенным алгоритмом;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме:  принимать  решения  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические

рассуждения, умозаключение (индивидуальное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость

их проверки;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
 интерпретировать  информацию  (структурировать,  переводить  сплошной

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать  причинно  -  следственные  связи,  выстраивать  рассуждения,

обобщения;
коммуникативная:
выпускник научится:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников;
 взаимодействовать  и  находить  общие способы работы;  умение работать  в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
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и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;

 прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличие  разных  точек
зрения;

 разрешать  конфликты  на  основе  учета  интересов  и  позиций  во
взаимодействии;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты:
выпускник научится:
 работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи,  применяя  математическую  терминологию и  символику,  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения;

 владеть  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,
владение  символьным  языком  алгебры,  знание  элементарных  функциональных
зависимостей;  формирование  представлений  о  статистических  закономерностях  в
реальном  мире  и  о  различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и
прогнозов, носящих вероятностный характер;

 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации;
выпускник получит возможность научиться:
 выполнять  алгебраические  преобразования  рациональных  выражений,

применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в
смежных учебных предметах;

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов;

 пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно  составлять
формулы  зависимостей  между  величинами  на  основе  обобщения  частных  случаев  и
эксперимента;

 овладеть  системой  функциональных  понятий,  функциональным языком  и
символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей.

Содержание учебного предмета «Геометрия» в 9 классе
Глава 9. Векторы. 
Понятие  вектора.  Равенство  векторов.  Откладывание  вектора  от  данной  точки.

Сумма  двух  векторов.  Законы  сложения  векторов.  Правило  параллелепипеда.  Сумма
нескольких векторов. Вычитание векторов.  Произведение вектора на число. Применение
векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

Глава 10. Метод координат. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь

между координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в
координатах.  Решение  задач  по  теме:  «Координаты  вектора».  Уравнение  линии  на
плоскости.  Уравнение  окружности.  Уравнение  прямой.  Взаимное  расположение  двух
окружностей

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. Синус, косинус, тангенс, котангенс.
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Основное  тригонометрическое  тождество.  Формулы  приведения.  Формулы  для
вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема
косинусов.  Решение  треугольников.  Угол  между  векторами.  Скалярное  произведение
векторов.  Скалярное  произведение  в  координатах.  Свойства  скалярного  произведения
векторов. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 
Правильный  многоугольник.  Окружность,  описанная  около  правильного

многоугольника.  Окружность,  вписанная  в  правильный  многоугольник.  Формулы  для
вычисления  площади  правильного  многоугольника,  его  стороны  и  радиуса  вписанной
окружности.  Построение  правильных  многоугольников.  Длина  окружности.  Площадь
круга. Площадь кругового сектора.

Глава 13. Движения. 
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Параллельный  перенос.

Поворот. 
Глава 14. Начальные сведения из стереометрии. 
Предмет  стереометрии.  Многогранник.  Призма.  Параллелепипед.  Объём  тела.

Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар.
Приложения. Об  аксиомах  планиметрии.  Некоторые  сведения  о  развитии

геометрии.
Повторение.  Решение  задач.  Четырёхугольники.  Площадь.  Подобные

треугольники. Окружность. Треугольники. Итоговое контрольное тестирование.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 9 класс
Личностные результаты:
 представления  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  о

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 логическое развитие и критическое мышление, культура речи, способность к

умственному эксперименту;
 интеллектуальное  развитие  учащихся,  формирование  качеств  мышления,

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в
обществе;

 воспитание качеств  личности,  обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

 качество  мышления,  необходимое  для  адаптации  в  современном
информационном обществе;

 интерес к математическому творчеству и математических способностей;
 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативность  мышления,  инициативу,  находчивость,  активность  при

решении геометрических задач;
 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической

деятельности;
 способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,

задач, решений, рассуждений.

Метапредметные результаты:
регулятивные
выпускник научится:
 самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;

 осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
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 адекватно оценивать  правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;

выпускник получит возможность научиться:
 определять последовательность промежуточных целей и соответствующим

действий с учётом конечного результата;
 предвидеть  возможности  получения  конкретного  результата  при  решении

задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и

по способу действия;
 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять

качество и уровень усвоения; 
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
познавательные
выпускник научится:
 владеть  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления родовидовых связей;

 устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

 создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности 
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других

дисциплинах, в окружающей жизни;
выпускник получит возможность научиться:
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;

 умение  применять  индуктивные  и  дедуктивные  способы  рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

коммуникативные:
выпускник научится:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции и роли участников,
общие способы работы;

 работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на
основе согласования позиций и учета интересов;

 слушать партнера;
 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты:
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выпускник научится:
 работать  с  геометрическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи,  применяя  математическую  терминологию и  символику,  использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  обосновывать
суждения, проводить классификацию;

 владеть  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,
дроби,  об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,
многоугольник, круг, окружность);

 измерять длины отрезков, величины углов;
 владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
 пользоваться изученными геометрическими формулами;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации.
выпускник получит возможность научиться:
 выполнять арифметические преобразования выражений,  применять их для

решения геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из

различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов;

 самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении
актуальных  для  них  проблем,  а  также  самостоятельно  интерпретировать  результаты
решения  задач  с  учетом  ограничений,  связанных  с  реальными  свойствами
рассматриваемых процессов и явлений.
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2.1.5 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика»
(базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый
уровень) (предметная  область  «Математика  и  информатика»)  (далее  соответственно  –
программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по информатике.

Пояснительная записка.
Программа по информатике на уровне основного общего образования составлена

на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  федеральной
рабочей программы воспитания.

Программа  по  информатике  даёт  представление  о  целях,  общей  стратегии
обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  информатики  на  базовом
уровне,  устанавливает  обязательное  предметное  содержание,  предусматривает  его
структурирование по разделам и темам.

Программа  по  информатике  определяет  количественные  и  качественные
характеристики  учебного  материала  для  каждого  года  изучения,  в  том  числе  для
содержательного  наполнения  разного  вида  контроля  (промежуточной  аттестации
обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации).

Программа по информатике является основой для составления авторских учебных
программ, тематического планирования курса учителем.

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются:
формирование  основ  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития  науки  информатики,  достижениям  научно-технического  прогресса  и
общественной практики, за счёт развития представлений об информации как о важнейшем
стратегическом  ресурсе  развития  личности,  государства,  общества,  понимания  роли
информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в
условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества;

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как
необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном
обществе,  предполагающего  способность  обучающегося  разбивать  сложные  задачи  на
более  простые  подзадачи,  сравнивать  новые  задачи  с  задачами,  решёнными  ранее,
определять шаги для достижения результата и так далее;

формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков
работы  с  информацией,  программирования,  коммуникации  в  современных  цифровых
средах в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося;

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом
правовых  и  этических  аспектов  её  распространения,  стремления  к  продолжению
образования  в  области  информационных  технологий  и  созидательной  деятельности  с
применением средств информационных технологий.

Информатика в основном общем образовании отражает:
сущность  информатики  как  научной  дисциплины,  изучающей  закономерности

протекания  и  возможности  автоматизации  информационных  процессов  в  различных
системах;

основные  области  применения  информатики,  прежде  всего  информационные
технологии, управление и социальную сферу;

междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности.
Изучение  информатики  оказывает  существенное  влияние  на  формирование

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы понимания
принципов  функционирования  и  использования  информационных  технологий  как
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необходимого  инструмента  практически  любой  деятельности  и  одного  из  наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные
знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики,
находят  применение  как  в  рамках  образовательного  процесса  при  изучении  других
предметных областей,  так  и  в  иных жизненных ситуациях,  становятся  значимыми для
формирования  качеств  личности,  то  есть  ориентированы  на  формирование
метапредметных и личностных результатов обучения.

Основные  задачи  учебного  предмета  «Информатика»  –  сформировать  у
обучающихся: 

понимание  принципов  устройства  и  функционирования  объектов  цифрового
окружения,  представления  об  истории  и  тенденциях  развития  информатики  периода
цифровой трансформации современного общества;

знания,  умения  и  навыки  грамотной  постановки  задач,  возникающих  в
практической деятельности,  для  их решения с  помощью информационных технологий,
умения и навыки формализованного описания поставленных задач;

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом
моделировании;

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для
построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям;

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на
одном из языков программирования высокого уровня;

умения  и  навыки  эффективного  использования  основных  типов  прикладных
программ (приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их
помощью  практических  задач,  владение  базовыми  нормами  информационной  этики  и
права, основами информационной безопасности;

умение  грамотно  интерпретировать  результаты  решения  практических  задач  с
помощью  информационных  технологий,  применять  полученные  результаты  в
практической деятельности.

Цели и задачи изучения информатики на  уровне основного общего образования
определяют  структуру  основного  содержания  учебного  предмета  в  виде  следующих
четырёх тематических разделов:

цифровая грамотность;
теоретические основы информатики;
алгоритмы и программирование;
информационные технологии.
Изучение  информатики  ведется  с  5  класса.  Общее  число  часов  для  изучения

информатики на базовом уровне, –170 часов. 7-9 класс по 1 часу в неделю, по 34 часа в
год.

В  5  классе  -34  ч  (1  час  в  неделю,  в  части  формируемой  участниками
образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  примерной  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  не  предусматривает  обязательное  изучение
курса информатики в 5 классе. Время на данный курс образовательная организация может
выделить  за  счёт  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.  Программа  по  информатике  для  5  класса  составлена  из  расчёта  общей
учебной  нагрузки  34  часов  за  1  год  обучения:  1  час  в  неделю  в  5  классе.  Первое
знакомство современных школьников с базовыми понятиями информатики происходит на
уровне  начального  общего  образования  в  рамках  логико-алгоритмической линии курса
математики; в результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего  образования  начинается  формирование  компетентности  учащихся  в  сфере
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), необходимой им для дальнейшего
обучения. 
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Курс информатики основной школы опирается на опыт постоянного применения
ИКТ,  уже  имеющийся  у  учащихся,  даёт  теоретическое  осмысление,  интерпретацию  и
обобщение этого опыта. Изучение информатики в 5 классе поддерживает непрерывность
подготовки  школьников  в  этой  области  и  обеспечивает  необходимую  теоретическую  и
практическую базу для изучения курса информатики основной школы в 7–9 классах. 

Содержание обучения предмета «Информатика» 7 класс
Цифровая грамотность
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Компьютер  –  универсальное  вычислительное  устройство,  работающее  по

программе.  Типы  компьютеров:  персональные  компьютеры,  встроенные  компьютеры,
суперкомпьютеры. Мобильные устройства.

Основные компоненты компьютера  и  их  назначение.  Процессор.  Оперативная  и
долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных
устройств, средства биометрической аутентификации.

История  развития  компьютеров  и  программного  обеспечения.  Поколения
компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры.

Параллельные вычисления.
Персональный  компьютер.  Процессор  и  его  характеристики  (тактовая  частота,

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода.
Объём  хранимых  данных  (оперативная  память  компьютера,  жёсткий  и  твердотельный
диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей.

Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Программы и данные
Программное  обеспечение  компьютера.  Прикладное  программное  обеспечение.

Системное  программное  обеспечение.  Системы  программирования.  Правовая  охрана
программ  и  данных.  Бесплатные  и  условно-бесплатные  программы.  Свободное
программное обеспечение.

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя
файла  (папки).  Путь  к  файлу  (папке).  Работа  с  файлами  и  каталогами  средствами
операционной системы: создание, копирование, перемещение, переименование и удаление
файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов
различных  типов  (страница  текста,  электронная  книга,  фотография,  запись  песни,
видеоклип,  полнометражный  фильм).  Архивация  данных.  Использование  программ-
архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты
от вирусов.

Компьютерные сети
Объединение  компьютеров  в  сеть.  Сеть  Интернет.  Веб-страница,  веб-сайт.

Структура  адресов  веб-ресурсов.  Браузер.  Поисковые  системы.  Поиск  информации  по
ключевым  словам  и  по  изображению.  Достоверность  информации,  полученной  из
Интернета.

Современные сервисы интернет-коммуникаций.
Сетевой  этикет,  базовые  нормы  информационной  этики  и  права  при  работе  в

Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.
Теоретические основы информатики
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных понятий современной науки.
Информация  как  сведения,  предназначенные  для  восприятия  человеком,  и

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой.
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов

с помощью дискретных данных.
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Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием
и передачей данных.

Представление информации
Символ.  Алфавит.  Мощность  алфавита.  Разнообразие  языков  и  алфавитов.

Естественные  и  формальные  языки.  Алфавит  текстов  на  русском  языке.  Двоичный
алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в
двоичном  алфавите.  Преобразование  любого  алфавита  к  двоичному.  Количество
различных слов фиксированной длины в алфавите определённой мощности.

Кодирование  символов  одного  алфавита  с  помощью  кодовых  слов  в  другом
алфавите, кодовая таблица, декодирование.

Двоичный  код.  Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном
алфавите.

Информационный  объём  данных.  Бит  –  минимальная  единица  количества
информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных.
Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.
Кодирование  текстов.  Равномерный  код.  Неравномерный  код.  Кодировка  ASCII.

Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с
использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста.

Искажение информации при передаче.
Общее  представление  о  цифровом  представлении  аудиовизуальных  и  других

непрерывных данных.
Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модель  RGB.  Глубина  кодирования.

Палитра.
Растровое  и  векторное  представление  изображений.  Пиксель.  Оценка

информационного объёма графических данных для растрового изображения.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением

звуковых файлов.
Информационные технологии
Текстовые документы
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,

символ).
Текстовый процессор – инструмент создания,  редактирования и форматирования

текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы
шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание.
Свойства  абзацев:  границы,  абзацный  отступ,  интервал,  выравнивание.  Параметры
страницы. Стилевое форматирование.

Структурирование  информации  с  помощью  списков  и  таблиц.  Многоуровневые
списки. Добавление таблиц в текстовые документы.

Вставка  изображений  в  текстовые  документы.  Обтекание  изображений  текстом.
Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов,
ссылок и других элементов.

Проверка  правописания.  Расстановка  переносов.  Голосовой  ввод  текста.
Оптическое  распознавание  текста.  Компьютерный  перевод.  Использование  сервисов
Интернета для обработки текста.

Компьютерная графика
Знакомство  с  графическими  редакторами.  Растровые  рисунки.  Использование

графических примитивов.
Операции  редактирования  графических  объектов,  в  том  числе  цифровых

фотографий:  изменение  размера,  обрезка,  поворот,  отражение,  работа  с  областями
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.
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Векторная  графика.  Создание  векторных  рисунков  встроенными  средствами
текстового  процессора  или  других  программ  (приложений).  Добавление  векторных
рисунков в документы.

Мультимедийные презентации
Подготовка мультимедийных презентаций.  Слайд.  Добавление на слайд текста и

изображений. Работа с несколькими слайдами.
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки.

Содержание обучения предмета «Информатика» 8 класс
Теоретические основы информатики
Системы счисления
Непозиционные  и  позиционные  системы  счисления.  Алфавит.  Основание.

Развёрнутая  форма записи числа.  Перевод в  десятичную систему чисел,  записанных в
других системах счисления.

Римская система счисления.
Двоичная  система  счисления.  Перевод  целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024  в

двоичную  систему  счисления.  Восьмеричная  система  счисления.  Перевод  чисел  из
восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная
система  счисления.  Перевод  чисел  из  шестнадцатеричной  системы  в  двоичную,
восьмеричную и десятичную системы и обратно.

Арифметические операции в двоичной системе счисления.
Элементы математической логики
Логические  высказывания.  Логические  значения  высказываний.  Элементарные и

составные  высказывания.  Логические  операции:  «и»  (конъюнкция,  логическое
умножение),  «или»  (дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не»  (логическое  отрицание).
Приоритет  логических  операций.  Определение  истинности  составного  высказывания,
если  известны  значения  истинности  входящих  в  него  элементарных  высказываний.
Логические  выражения.  Правила  записи  логических  выражений.  Построение  таблиц
истинности логических выражений.

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.
Алгоритмы и программирование
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции
Понятие  алгоритма.  Исполнители  алгоритмов.  Алгоритм  как  план  управления

исполнителем.
Свойства алгоритма.  Способы записи алгоритма (словесный,  в виде блок-схемы,

программа).
Алгоритмические  конструкции.  Конструкция  «следование».  Линейный алгоритм.

Ограниченность  линейных  алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость
последовательности выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение
условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия.

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  условием
выполнения, с переменной цикла.

Разработка для формального исполнителя алгоритма,  приводящего к требуемому
результату  при  конкретных  исходных  данных.  Разработка  несложных  алгоритмов  с
использованием  циклов  и  ветвлений  для  управления  формальными  исполнителями,
такими  как  Робот,  Черепашка,  Чертёжник.  Выполнение  алгоритмов  вручную  и  на
компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы.

Язык программирования
Язык  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный

Алгоритмический Язык).
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
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Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.
Оператор  присваивания.  Арифметические  выражения  и  порядок  их  вычисления.

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления.
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке

программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.
Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.

Диалоговая  отладка  программ:  пошаговое  выполнение,  просмотр  значений
величин, отладочный вывод, выбор точки останова.

Цикл  с  условием.  Алгоритм  Евклида  для  нахождения  наибольшего  общего
делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной
системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл  с  переменной.  Алгоритмы  проверки  делимости  одного  целого  числа  на
другое, проверки натурального числа на простоту.

Обработка  символьных  данных.  Символьные  (строковые)  переменные.
Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные
функции для обработки строк.

Анализ алгоритмов
Определение  возможных  результатов  работы  алгоритма  при  данном  множестве

входных  данных,  определение  возможных  входных  данных,  приводящих  к  данному
результату.

Содержание обучения предмета «Информатика» 9 класс
Цифровая грамотность
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней
Глобальная  сеть  Интернет.  IP-адреса  узлов.  Сетевое  хранение  данных.  Методы

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. Большие
данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей).

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности
при  работе  в  глобальной  сети  и  методы  противодействия  им.  Правила  безопасной
аутентификации.  Защита  личной  информации  в  Интернете.  Безопасные  стратегии
поведения в Интернете.  Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные
формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы).

Работа в информационном пространстве
Виды деятельности в  Интернете,  интернет-сервисы:  коммуникационные сервисы

(почтовая  служба,  видео-конференц-связь  и  другие),  справочные  службы  (карты,
расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения
и  другие  службы.  Сервисы  государственных  услуг.  Облачные  хранилища  данных.
Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение
как  веб-сервис:  онлайновые  текстовые  и  графические  редакторы,  среды  разработки
программ.

Теоретические основы информатики
Моделирование как метод познания
Модель.  Задачи,  решаемые с помощью моделирования.  Классификации моделей.

Материальные  (натурные)  и  информационные  модели.  Непрерывные  и  дискретные
модели.  Имитационные  модели.  Игровые  модели.  Оценка  адекватности  модели
моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения.
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина

(вес)  ребра.  Весовая  матрица  графа.  Длина  пути  между  вершинами  графа.  Поиск
оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в
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ориентированном  графе.  Вычисление  количества  путей  в  направленном  ациклическом
графе.

Дерево.  Корень,  вершина  (узел),  лист,  ребро  (дуга)  дерева.  Высота  дерева.
Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева.

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и
от словесного (литературного) описания объекта.

Этапы  компьютерного  моделирования:  постановка  задачи,  построение
математической  модели,  программная  реализация,  тестирование,  проведение
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.

Алгоритмы и программирование
Разработка алгоритмов и программ
Разбиение  задачи  на  подзадачи.  Составление  алгоритмов  и  программ  с

использованием  ветвлений,  циклов  и  вспомогательных  алгоритмов  для  управления
исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и
другими.

Табличные  величины  (массивы).  Одномерные  массивы.  Составление  и  отладка
программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов,
на  одном  из  языков  программирования  (Python,  C++,  Паскаль,  Java,  C#,  Школьный
Алгоритмический  Язык):  заполнение  числового  массива  случайными  числами,  в
соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива,
линейный  поиск  заданного  значения  в  массиве,  подсчёт  элементов  массива,
удовлетворяющих  заданному  условию,  нахождение  минимального  (максимального)
элемента массива. Сортировка массива.

Обработка  потока  данных:  вычисление  количества,  суммы,  среднего
арифметического,  минимального  и  максимального  значения  элементов
последовательности, удовлетворяющих заданному условию.

Управление
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков

(касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования принципа обратной
связи  в  системах  управления  техническими  устройствами с  помощью датчиков,  в  том
числе в робототехнике.

Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в
транспортной  системе,  сварочная  линия  автозавода,  автоматизированное  управление
отоплением  дома,  автономная  система  управления  транспортным  средством  и  другие
системы).

Информационные технологии
Электронные таблицы
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума,
минимума,  суммы  и  среднего  арифметического.  Сортировка  данных  в  выделенном
диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма).
Выбор типа диаграммы.

Преобразование  формул  при  копировании.  Относительная,  абсолютная  и
смешанная адресация.

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений,
отвечающих  заданному  условию.  Обработка  больших  наборов  данных.  Численное
моделирование в электронных таблицах.

Информационные технологии в современном обществе
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона.

Открытые образовательные ресурсы.
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Профессии,  связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-
дизайнер,  программист,  разработчик  мобильных приложений,  тестировщик,  архитектор
программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.

Планируемые  результаты  освоения  программы  по  информатике  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
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:
1) 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 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;

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
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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.

Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  программы  по  информатике  отражают

овладение  универсальными  учебными  действиями  –  познавательными,
коммуникативными, регулятивными.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логические  рассуждения,  делать
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).

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.

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;
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оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным учителем  или
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия
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.

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.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию  решений  (индивидуальное

принятие решений, 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;

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность за
решение.

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.
Эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
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Принятие себя и других:
осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого

доступа к любым объёмам информации.
Предметные результаты
К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы следующие

умения:
пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,

«обработка информации», «хранение информации», «передача 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  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 следующие
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;
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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;

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 следующие
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 адекватность 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 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;
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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).

2.1.6 Рабочая программа по учебному предмету «История». 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «История»  (предметная  область
«Общественно-научные  предметы»)  (далее  соответственно  –  программа  по  истории,
история)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы по истории.

Пояснительная записка.
Программа  учебного  предмета  «История»  разработана  с  целью  оказания

методической  помощи  учителю  истории  в  создании  рабочей  программы  по  учебному
предмету,  ориентированной  на  современные  тенденции  в  образовании  и  активные
методики обучения.

Программа  учебного  предмета  «История»  дает  представление  о  целях,  общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
«История»,  устанавливает  обязательное  предметное  содержание,  предусматривает
распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.

Место  учебного  предмета  «История»  в  системе  основного  общего  образования
определяется  его  познавательным  и  мировоззренческим  значением,  воспитательным
потенциалом,  вкладом  в  становление  личности  человека.  История  представляет
собирательную  картину  жизни  людей  во  времени,  их  социального,  созидательного,
нравственного  опыта.  Она  служит  важным  ресурсом  самоидентификации  личности  в
окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в
целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в  связи
прошлого, настоящего и будущего.

Целью  школьного исторического образования является формирование и развитие
личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных ориентиров на  основе осмысления и освоения исторического опыта своей
страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания
и  предметные  умения  в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:
формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение  знаниями  об  основных этапах  развития  человеческого  общества,  при
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особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
воспитание  обучающихся в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему  Отечеству  –

многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических
ценностей современного общества;

развитие  способностей  обучающихся анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать
события  в  соответствии  с  принципом  историзма,  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности;

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории – 340, с 5–9 класс по 2
часа в неделю при 34 учебных неделях.

Последовательность  изучения  тем  в  рамках  программы  по  истории  в  пределах
одного класса может варьироваться.

Содержание курса «История России. Всеобщая история» в 7 классе
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.
Княжение Василия  III.  Завершение объединения русских земель вокруг Москвы:

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы.
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой
трети  XVI в.:  война  с  Великим  княжеством  Литовским,  отношения  с  Крымским  и
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы  государственной  власти.  Приказная  система:  формирование  первых
приказных  учреждений.  Боярская  дума,  ее  роль  в  управлении  государством.  «Малая
дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений.
Государство и церковь.  

Регентство  Елены  Глинской.  Сопротивление  удельных  князей  великокняжеской
власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская
война с Польшей и Литвой. 

Период  боярского  правления.  Борьба  за  власть  между  боярскими  кланами
Шуйских,  Бельских и Глинских.  Губная реформа.  Московское восстание 1547 г.  Ереси
Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»:
ее  состав  и  значение.  Появление  Земских  соборов:  дискуссии  о  характере  народного
представительства. Отмена  кормлений.  Система  налогообложения.  Судебник  1550  г.
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в  XVI в.  Создание стрелецких полков и «Уложение о
службе».  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств.  Значение  включения
Среднего и  Нижнего Поволжья в  состав  Российского государства.  Войны с  Крымским
ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская
война:  причины  и  характер.  Ликвидация  Ливонского  ордена.  Причины  и  результаты
поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство.
Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная  структура  российского  общества.  Дворянство.  Служилые  и
неслужилые  люди.  Формирование  Государева  двора  и  «служилых  городов». Торгово-
ремесленное  население  городов.  Духовенство.  Начало  закрепощения  крестьян:  указ  о
«заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный  состав  населения  Русского  государства.  Финно-угорские
народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы
из стран Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 
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Российском  государстве. Русская  Православная  церковь.  Мусульманское
духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия
опричнины.  Противоречивость  личности  Ивана  Грозного  и  проводимых  им
преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова.  Учреждение  патриаршества.  Тявзинский  мирный  договор  со

Швецией:восстановление  позиций  России  в  Прибалтике. Противостояние  с  Крымским
ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и
засечных  черт.  Продолжение  закрепощения  крестьянства:  указ  об  «Урочных  летах».
Пресечение царской династии Рюриковичей.

Смута в России
Династический  кризис.  Земский  собор  1598  г.  и  избрание  на  царство  Бориса

Годунова. Политика Бориса Годунова,  в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства
Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное  время  начала  XVII в.,  дискуссия  о  его  причинах.  Самозванцы  и
самозванство.  Личность  Лжедмитрия  I и  его  политика.  Восстание  1606  г.  и  убийство
самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских  отрядов.  Тушинский  лагерь  самозванца  под  Москвой.  Оборона  Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В.
Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в
войну  против  России  Речи  Посполитой.  Оборона  Смоленска.   Свержение  Василия
Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского
принца  Владислава  и  вступление  польсколитовского  гарнизона  в  Москву.  Подъем
национально-освободительного  движения.  Патриарх  Гермоген.  Московское  восстание
1611 г.  и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода
шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г.  и его роль в укреплении государственности.  Избрание на
царство  Михаила  Федоровича  Романова.  Борьба  с  казачьими  выступлениями  против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю.
Продолжение  войны  с  Речью  Посполитой.  Поход  принца  Владислава  на  Москву.
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного
времени.

Россия в XVII веке
Россия  при  первых  Романовых.  Царствование  Михаила  Федоровича.

Восстановление  экономического  потенциала  страны.  Продолжение  закрепощения
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  Царь
Алексей  Михайлович.  Укрепление  самодержавия.  Ослабление  роли  Боярской  думы  в
управлении  государством.  Развитие  приказного  строя.  Приказ  Тайных  дел. Усиление
воеводской  власти  в  уездах  и  постепенная  ликвидация  земского  самоуправления.
Затухание  деятельности  Земских  соборов.  Правительство  Б.И.  Морозова  и  И.Д.
Милославского: итоги его деятельности.  Патриарх Никон.  Раскол в Церкви.  Протопоп
Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое  развитие  России  в  XVII в.  Первые  мануфактуры.  Ярмарки.

Укрепление  внутренних  торговых  связей  и  развитие  хозяйственной  специализации
регионов  Российского  государства.  Торговый  и  Новоторговый  уставы. Торговля  с
европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.
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Социальная  структура  российского  общества.  Государев  двор,  служилый  город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,
крестьяне,  холопы.  Русская  деревня  в  XVII в.  Городские  восстания  середины  XVII в.
Соляной бунт в Москве.  Псковско-Новгородское восстание.  Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский
Север,  Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества.  Денежная реформа
1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты
с  православным  населением  Речи  Посполитой:  противодействие  полонизации,
распространению  католичества. Контакты  с  Запорожской  Сечью.  Восстание  Богдана
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между
Россией  и  Речью Посполитой 1654-1667 гг.  Андрусовское  перемирие.  Русско-шведская
война  1656-1658  гг.  и  ее  результаты.  Конфликты  с  Османской  империей.  «Азовское
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения
России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей
Цин.

Культурное пространство
Эпоха  Великих  географических  открытий  и  русские  географические  открытия.

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия
Пояркова  и  исследование  бассейна  реки  Амур.  Коч –  корабль  русских  первопроходцев.
Освоение  Поволжья,  Урала  и  Сибири.  Калмыцкое  ханство.  Ясачное  налогообложение.
Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические
отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище
и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской
и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура.  Дворцово-храмовый  ансамбль  Соборной  площади  в  Москве.
Шатровый стиль в архитектуре.  Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой.  Собор
Покрова  на  Рву.  Монастырские  ансамбли  (Кирилло-Белозерский,  Соловецкий,  Новый
Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский,
Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное  искусство.  Симон  Ушаков.  Ярославская  школа  иконописи.
Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана
Грозного  с  князем  Андреем  Курбским.  Публицистика  Смутного  времени.  Усиление
светского  начала  в  российской  культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском
приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV – XVII век Введение.
Что такое Новое время (1 ч) 

Предпосылки появления понятия «Новое время». Хронологические рамки истории
Нового времени, его временная протяженность и периодизация. Новое время как часть
всеобщей  истории,  связь  этого  периода  с  историей  Древнего  мира  и  Средневековья.
Тенденции исторического развития стран Европы в Новое время. Место Нового времени
во  всеобщей  истории  человечества,  его  связь  с  современностью.  Виды  источников  по
истории Нового времени. 

Раздел I. Великие географические открытия (3 ч)
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Тема 1. В поисках Индии (1 ч) 
Средневековые  географические  представления  и  средства  передвижения;

путешествия  в  Средние  века.  Предпосылки  географических  открытий.  Заслуги
португальских мореплавателей. Энрике Мореплаватель. Экспедиция Бартоломеу Диаша —
открытие мыса Доброй Надежды. Поиски западного морского пути в Индию. Экспедиции
Христофора Колумба. 

Тема 2. Мир, поделённый пополам (1 ч) 
Васко  да  Гама  —  открытие  морского  пути  из  Европы  в  Индию.  Плавание

Магеллана. Первый раздел мира. 
Тема 3. Новые миры, новые горизонты (1 ч) 
Европейская колонизация и подъем мировой торговли. Крупнейшие колониальные

государства  XVI в.  —  Португалия  и  Испания.  Завоевание  испанцами  Центральной  и
Южной  Америки.  Методы  колониальной  политики.  Европейцы  в  Северной  Америке.
Открытия В. Баренца.  Голландское поселение в Южной Африке.  Открытие Австралии.
Изменение картины мира европейцев, влияние Великих географических 

открытий на жизнь общества. Революция цен, возникновение торгового капитала. 
Раздел II. Меняющийся облик Европы (3 ч)
Тема 4. Развитие техники (1 ч) 
Универсальные  показатели  технического  прогресса:  источники  энергии  и  типы

двигателей, характер их изменения в раннее Новое время. Основные сферы производства,
вовлеченные в технический прогресс в конце XV — первой половине XVII в. Технические
усовершенствования  в  горном  деле,  металлургии,  оружейном  производстве  и
кораблестроении;  их  взаимосвязь  и  взаимообусловленность,  связь  с  Великими
географическими открытиями и их социально-экономические последствия. 

Тема 5. Рождение капитализма (1 ч) 
Условия и предпосылки для развития капиталистических отношений в Европе в

раннее Новое время. Условия формирования рынка свободных рабочих рук в городах и
сельской местности. Слои городского и сельского населения, превращавшиеся в наемных
работников. Условия формирования капиталов и развития предпринимательства в городах
и сельской местности. Новый тип раннекапиталистических предприятий — мануфактура.
Виды мануфактур: централизованная и рассеянная. 

Тема 6. Повседневная жизнь европейцев в XVI—XVII веках (1 ч) 
Рост численности населения Европы в раннее Новое время,  новые тенденции и

старые  проблемы  в  социально-демографической  палитре  Старого  Света.  Человек  и
окружающая среда: природный и социокультурный ландшафт Европы в  XVI— XVII вв.,
облик городов и сел раннего Нового времени. Жилища крестьян и горожан. Особенности
питания  и  досуга  представителей  разных  слоев  европейского  общества.  Влияние  на
трапезу  европейцев  Великих  географических  открытий.  Европейская  мода  в  контексте
явлений и процессов раннего Нового времени. 

Раздел III. Европейское Возрождение (2 ч) 
Тема 7. Эпоха титанов. Культура высокого Возрождения в Италии (1 ч) 
Сущность культуры Возрождения, гуманистические черты мировоззрения, жизни и

творчества  деятелей  эпохи  Возрождения.  Эпоха  титанов.  Искусство  Высокого
Возрождения.  Личности  и  творчество  мастеров  Италии  (Леонардо  да  Винчи,
Микеланджело,  Рафаэль,  Тициан и др.).  Значение эпохи Возрождения в  европейской и
мировой культуре. 

Тема 8. Гуманизм за Альпами (1 ч) 
Крупнейшие представители ренессансного гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас

Мор.  Искусство Северного Возрождения (А.  Дюрер,  Г.  Гольбейн,  И. Босх,  П.  Брейгель
Старший и др.) 

Раздел IV. Реформация и Контрреформация в Европе (2 ч) Тема 9. Реформация
и Крестьянская война в Германии (1 ч) 
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Политические,  экономические  и  идейные  предпосылки движения  за  обновление
Католической церкви в Германии в начале XVI в. Начало Реформации. Личность Мартина
Лютера  (1483—1546),  «95  тезисов  против  индульгенций»  (1517),  идеи  «оправдания
верой», «дешевой Церкви» и др. Слои германского общества, поддержавшие Реформацию.
Крестьянская  война.  Томас  Мюнцер  и  программа  «12  статей».  Причины  поражения
Крестьянской войны. Аугсбургское исповедание и Аугсбургский религиозный мир. 

Тема 10. Борьба за души и умы. Реформация и Контрреформация в XVI веке
(1 ч) 

Жан  Кальвин  и  его  учение.  Устройство  кальвинистской  церкви,  ее  социальная
опора. Ареал распространения кальвинизма в Европе. Цели и задачи Контрреформации —
борьба с протестантизмом и укрепление авторитета Католической церкви. Орден иезуитов.
Деятельность  инквизиции.  Возникновение  церковной  цензуры,  «Индекс  запрещенных
книг». Тридентский собор и католическая реформа. 

Раздел V. Государства Западной Европы в XVI —XVII веках (5 ч) 
Тема 11. Империя, в которой «никогда не заходило солнце» (1 ч) 
Испания в империи Габсбургов, методы управления ею   в первой половине XVI в.

Социально-экономические и политические противоречия в испанском обществе. Испания
при Филиппе II: причины экономического упадка, обострения социальных и политических
противоречий  в  стране  во  второй  половине  XVI в.  Внешняя  политика  габсбургской
Испании. 

Тема 12. Нидерланды против Испании (1 ч) 
Социально-экономическое  и  политическое  положение  Нидерландов  в  составе

империи  Габсбургов;  зависимость  от  Испании  в  контексте  становления
раннекапиталистических отношений и распространения идей протестантизма.  Причины
национально-освободительного  движения  в  середине  XVI в.  Развитие  партизанского
движения (морские и лесные гёзы), его социальная база. Вильгельм Оранский как лидер
освободительной  борьбы.  Образование  Республики  Соединенных  провинций.
Экономический и культурный подъем Голландии, основание колоний, участие в Великих
географических открытиях. 

Тема 13. Под знаком двойной розы. Англия в первой половине XVI века (1 ч)
Геополитическое и социально-экономическое положение Англии в конце  XV в. Условия
для  становления  раннекапиталистических  отношений.  Огораживания  и  его  социально-
экономические  последствия.  Укрепление  королевской  власти  при  первых  Тюдорах.
Реформация  «сверху»  и  утверждение  в  стране  англиканства.  Контрреформация  в  годы
правления Марии Тюдор (1553— 1558). 

Тема 14. Британия — владычица морей. Англия при Елизавете Тюдор (1 ч)
Золотой  век  Елизаветы  I (1558—1603).  Экономическая  и  религиозная  политика

королевы,  «обрученной  с  нацией».  Превращение  Англии  во  «владычицу  морей».
Особенности становления абсолютизма в Англии.

Тема 15. Франция на пути к абсолютизму (1 ч) 
Политическая централизация государства в конце  XV — первой половине  XVI в.

Франция на религиозной карте Европы XVI в. Причины и основные этапы Религиозных
войн. Нантский эдикт и его историческое значение. Франция в первой половине XVII в.

Тема 16. Международные отношения в XVI—XVII веках (1 ч) 
Цели и направления внешней политики крупнейших европейских государств в XVI

—XVII вв.  Религиозные  противоречия  как  фактор  международной  политики  в  раннее
Новое  время.  Система  европейского  баланса.  Тридцатилетняя  война  (1618—1648),  ее
причины,  состав  Католической  лиги  и  Евангелической  унии.  Территориальный  раздел
Европы по  условиям Вестфальского  мира.  Новая  карта  Европы и  исторические  уроки
Тридцатилетней войны. 

Раздел VI. Наука и культура в конце XVI — XVII веке (2 ч) 
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Тема 17. Начало революции в естествознании (1 ч)  Предпосылки переворота в
естественных  науках  в  XVI —первой  половине  XVII в.  Выдающиеся  ученые  и  их
открытия,  способствовавшие  изменению  взглядов  человека  на  мир  и  Вселенную  (Н.
Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), способы познания мира: эмпиризм и рационализм.
Наука и Церковь. 

Тема 18. Литература и искусство XVI—XVII веков (1 ч) 
Особенности творчества писателей и поэтов Позднего Возрождения. У. 
Шекспир и «вечные образы» его произведений. 
«Дон Кихот» М. Сервантеса. Искусство барокко в архитектуре и живописи. 
Раздел VII. Взлёты и падения монархий (3 ч) 
Тема 19. Французская монархия в зените: Людовик  XIV — «король-Солнце»

(1 ч) 
Личность  французского  короля  Людовика  XIV,  принципы  его  внутренней  и

внешней политики.  Протекционистская  политика Франции,  ее  особенности и  успехи в
мировой торговле. Религиозная политика Людовика  XIV: отмена Нантского эдикта и его
последствия.  Борьба  Франции  за  испанскую  корону  и  ее  результат.  Французский
классицизм в архитектуре и живописи  XVII — начала  XVIII вв. Расцвет драматургии и
театрального искусства. Влияние классицизма на культуру других стран Европы. 

Тема 20. Английская революция 1640—1660 гг. (1 ч) 
Английская  революция  середины  XVII в.:  ее  причины,  назревание  конфликта

между  парламентом  и  королевской  властью.  Начало  гражданской  войны.  Основные
политические группировки, их цели. Роялисты, пресвитериане, индепенденты, левеллеры.
Оливер Кромвель. Поражение роялистов в гражданской войне. Суд над Карлом  I и его
казнь. Установление республики. 

Тема 21. Становление английской парламентской монархии (1 ч) 
Установление  протектората  Кромвеля,  его  внутренняя  и  внешняя  политика.

Реставрация  Стюартов.  Политика  Карла  II и  Якова  II.  «Славная  революция».  Билль  о
правах. Складывание политических партий тори и вигов в английском парламенте. 

Раздел VIII. Восток и Запад: две стороны единого мира (2 ч) 
Тема 22. Великие державы Азии в XVI—XVII веках (1 ч) Османская империя в

XVI—XVII вв.: территориальные изменения, внешняя и внутренняя политика. Персия 
в XVI—XVII вв. Индия в XVI—XVII вв. Образование державы Великих Моголов и

религиозная  политика  ее  правителей.  Религиозная  реформа  Акбара,  ее  историко-
культурное  значение.  Расцвет  индийской  культуры.  Индия  как  объект  европейской
экспансии. 

Тема 23. «Запретные страны»: Китай и Япония в XVI— XVII веках (1 ч) 
Развитие  Китая  в  XVI—XVII вв.  Причины,  тормозившие  развитие

капиталистических отношений в Китае в Новое время. Япония в XVI—XVII вв. Политика
централизации сёгунов Токугава в Японии. Культура Китая и Японии в XVI—XVII вв. 

Планируемые  результаты в освоении  предмета  «История России.  Всеобщая
история» 7 класс

Личностные результаты: 
воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  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; 

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

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 России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;  

осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
- научится  целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  при

образовании практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учета

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей; 
- уметь  самостоятельно  контролировать  свое  время  и  управлять  им;

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результатам  и  по  способам  действия;  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его
реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве; 
- формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и

координировать  ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения совместной деятельности; 

- устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать
решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образам; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь; 
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- адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание; 

- работать  в  группе  -  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Познавательные универсальные учебные действия. 
- научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  -

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета; - давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
- обобщать  понятия  -  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом; 

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинноследственных связей; 

- объяснять  явление,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследований; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;
структурировать  тексты,  включая  умения  выделять  главное  и  второстепенное,  главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как

необходимой основы для миропонимания  и  познания  современного общества,  истории
России XVI-XVII вв. и судьбах населяющих её народов; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов
России, исторических событий и процессов; 

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и
Азии в ХVI-XVII вв.; 

- способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности в курсах всеобщей истории;

- способность соотносить историческое время и историческое пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
- умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных

исторических  и  современных  источников  (материальных  памятников,  фрагментов
летописей,  правовых  документов,  публицистических  произведений),  раскрывая  её
социальную принадлежность и познавательную ценность,  читать историческую карту и
ориентироваться в ней; 

- использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов,  раскрытие  причинно-следственных  связей,  целей  и  результатов  деятельности
персоналий и др.); 

- определение  и  аргументация  собственного  отношения  к  дискуссионным
проблемам прошлого; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- поиск  и  презентация  материалов  по  истории  своего  края,  применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников;
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- расширение  опыта  применения  историко-культурного,  историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- высказывание суждений о  значении и месте  исторического и  культурного
наследия предков; 

- понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период;
- готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» в 8 классе.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая  карта  мира  к  началу  XVIII в.  Новые формы организации труда  в

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения
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)  реформы.  Реформы
государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная  реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.
Старообрядчество  при  Петре  I.  Положение  протестантов,  мусульман,  буддистов,
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие  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  империей.  Формирование  системы  национальных
интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на
мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
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. 

Санкт-Петербург  —  новая  столица.  Кунсткамера.  Создание  сети  школ  и
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги,

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра  I в русской истории и
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культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и
народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 
Изменение места и роли России в Европе.  Отношения с Османской империей в

политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление

роли гвардии. Екатерина I. 
Пётр  II.  «Верховники».  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 дворянства.  Манифест о
вольности  дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  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. Русско-
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 в период правления Екатерины 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
Екатерины  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
производства.  Барщинное  и  оброчное  крепостное  хозяйство.  Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа,
Поволжья, Урала. 

Социальная  структура  российского  общества.  Сословное  самоуправление.
Социальные  и  национальные  движения.  Восстание  под  предводительством  Емельяна
Пугачёва. 

Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки 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  проект».  Участие

России  в  разделах  Речи  Посполитой.  Воссоединение  Правобережной  Украины  с
Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование  основ  глобальной  внешней  политики  России.  Отношения  с
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия.
Французская  революция  конца  XVIII в.  и  политика  противостояния  России
революционным 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
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составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских  коалициях.  Итальянский  и  Швейцарский  походы  А.  В.  Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф.  Ушакова.  Заговор 11 марта  1801 г.  и  убийство императора
Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в  XVIII в.
Образование и наука в  XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и
науки  в  России.  Зарождение  общеобразовательной  школы.  Основание  Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность  Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие
естественных  и  гуманитарных  наук.  Становление  русского  литературного  языка.
Географические  экспедиции.  Достижения  в  технике.  Литература.  Живопись.  Театр.
Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь  в  дворянских  усадьбах.  Крепостные театры.  Одежда  и  мода.  Жилищные
условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 

«Всеобщая история. История Нового времени» (26 часов) 
Введение (1 час) 
Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в

мировой истории XVIII в. 
РАЗДЕЛ I. Эпоха Просвещения: идеи и люди (3 ч)  Век Просвещения: развитие

естественных наук, французские просветители XVIII в.: истоки Просвещения, 
Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм». 
Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное. 
Абсолютизм:  «старый  порядок»  и  новые  веяния.  Наследственные  и  выборные

монархии, республики в Европе. 
РАЗДЕЛ II. Государства Европы и Америки в XVIII в. (9 ч) 
Международные отношения  XVIII столетия: основные тенденции и направления.

Европейские государства. «Последний век старого порядка» во Франции. Англия в XVIII
веке. Промышленный переворот. Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в
XVIII в. Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в XVIII в. 

Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за
независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

РАЗДЕЛ III. Революция во Франции (4 ч) 
Французская  революция  XVIII в.:  предпосылки,  причины,  участники.  Начало  и

основные этапы революции. Политические течения и деятели революции.
Программные  и  государственные  документы.  Революционные  войны.  Итоги  и

значение революции. 
РАЗДЕЛ IV. Страны Востока в XVIII в. (4 ч) Османская империя: от могущества

к  упадку.  Персия  в  XVIII в.  Индия  в  XVIII в.:  распад  державы  Великих  Моголов,
Британские завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное
развитие. 

Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в. 
РАЗДЕЛ  V.  Европейская  культура  и  повседневная  жизнь  XVIII в.  (4  ч.)

Основные  черты  развития.  Развитие  науки:  завершение  переворота  в  естествознании,
возникновение  новой  картины  мира;  выдающиеся  учёные  и  изобретатели.  Роль
изобретений XVIII в. в промышленной революции. Стили художественной культуры XVII
— XVIII вв. (барокко, рококо, неоклассицизм). 

Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в.
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Повседневная жизнь в XVIII в. 
Итоговое занятие (1 ч) 

Планируемые  результаты в освоении  предмета  «История России.  Всеобщая
история» 8 класс

Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и

уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  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; 

• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на  базе  ориентировки в  мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

• 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 России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм,  правил  поведения,  ролей и  форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми

в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
- научится  целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  при

образовании практической задачи в познавательную; 
- самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учета

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
- планировать пути достижения целей; 
- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
- осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по

результатам  и  по  способам  действия;  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного
внимания;  -  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его
реализации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия. 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве; 
- формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и

координировать  ее  с  позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения совместной деятельности; 

- устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения  прежде,  чем  принимать
решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образам; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве
необходимую взаимопомощь; 

- адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание; 

- работать  в  группе  -  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно
сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Познавательные универсальные учебные действия.
- научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  -

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета; - давать определения понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 
- обобщать  понятия  -  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с
большим объемом; 

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей; 

- объяснять  явление,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследований; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;
структурировать  тексты,  включая  умения  выделять  главное  и  второстепенное,  главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты: 
-овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как

необходимой основы для миропонимания  и  познания  современного общества,  истории
России XVIII вв. и судьбах населяющих её народов; 

- описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов
России, исторических событий и процессов; 

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы и
Азии в XVIII веке; 

-способность  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности в курсах всеобщей истории;  

-способность  соотносить  историческое  время  и  историческое  пространство,
действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
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-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных  источников  (материальных  памятников,  фрагментов  летописей,  правовых
документов, публицистических произведений), раскрывая её социальную принадлежность
и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- использование приемов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов,  раскрытие  причинно-следственных  связей,  целей  и  результатов  деятельности
персоналий и др.); 

- определение  и  аргументация  собственного  отношения  к  дискуссионным
проблемам прошлого; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- поиск  и  презентация  материалов  по  истории  своего  края,  применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников;

- расширение  опыта  применения  историко-культурного,  историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

- высказывание суждений о  значении и месте  исторического и  культурного
наследия предков; 

-понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период; 
-готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание курса «История России. Всеобщая история» в 9 классе
Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к

обществу  индустриальному.  Модернизация  –  процесс  разрушения  традиционного
общества.  Основные  черты  индустриального  общества:  классический  капитализм,
свобода,  господство  товарного  производства  и  рыночных  отношений,  конкуренция,
быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества.  
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  
 Капитализм  свободной  конкуренции.  Усиление  процесса  концентрации

производства  и  капиталов.  Возрастание  роли  банков.  Формы  слияния  предприятий.
Корпорации и монополии. Монополистический капитализм или империализм и его черты. 

Рост городов.  Изменения в структуре населения индустриального общества.
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское
движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые
условия быта. Изменения моды, новые развлечения. 

Развитие  науки  в  XIX в.  Открытия  в  области  математики,  физики,  химии,
биологии, медицины. Наука на службе человека.  

Идейные  течения  в  обществознании. Либерализм  и  консерватизм.
Социалистические  учения  первой  половины  XIX в.  Утопический  социализм  о  путях
переустройства общества. Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс
об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал 
Тема 2. Строительство новой Европы  
Франция  в  период  консульства  и  империи.  Режим личной власти  Наполеона

Бонапарта.  Наполеоновская  империя.  Внутренняя  политика  консульства  и  империи.
Французский  гражданский  кодекс.  Завоевательные  войны  консульства.  Жизнь
французского  общества  в  период  империи.  Причины  ослабления  империи  Наполеона
Бонапарта.  Поход  в  Россию.  Крушение  Наполеоновской  империи.  Венский  конгресс.

120



Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой
системы международных отношений. 

Франция:  экономическая  жизнь  и  политическое  устройство  после
реставрации Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г.  
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа

1832  г.  Установление  законченного  парламентского  режима.  Чартистское  движение.
Англия  –  «мастерская  мира».  От  чартизма  к  «почтительности».  Внешняя  политика
Англии. 

Борьба  за  объединение  Германии.  Вильгельм  I и  Отто  фон  Бисмарк.
Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств.  Война с
Австрией и победа при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 
Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. 
Национальное объединение Италии. 
Франко-Прусская  война  и  Парижская  коммуна.  Падение  второй  империи.

Третья  республика  во  Франции.  Завершение  объединения  германии  и  провозглашение
германской империи.  

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 
Тема 3.  Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. 
Успехи и проблемы индустриального общества   
Германская империя.  Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в

составе  империи.  Быстрое экономическое развитие.  Юнкерство и  крестьянство.  Борьба
Бисмарка  с  внутренней  оппозицией.  «Исключительный  закон  против  социалистов».
Политика  «нового  курса»  -  социальные  реформы.  Вильгельм  II –  «человек  больших
неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем.
Национализм. Подготовка к войне. 

Создание  Британской  империи.  Английский  парламент.  Черты  гражданского
общества.  Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г.  Пора реформ.
Особенности  экономического  развития  Великобритании.  Ирландский вопрос.  Рождение
лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд
Джордж. 

Третья  республика  во  Франции.  Особенности  экономического  развития.  От
свободной  конкуренции  к  капитализму  организованному.  Усиленный  вывоз  капитала.
Особенности  политического  развития.  Демократические  реформы.  Франция  –  первое
советское государство среди европейских государств. 

Коррупция  государственного  аппарата.  Дело  Дрейфуса.  Движение  протеста.
Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов.  Конституционная монархия.
Причины медленного  развития  капитализма.  Эмиграция  –  плата  за  отсталость  страны.
Движение  протеста.  Эра  либерализма.  Переход  к  реформам.  Джованни  Джолитти.
Внешняя  политика.  Колониальные  войны.  Австро-Венгрия.  «Лоскутная  империя».
Развитие национальных культур и самосознание народов. «Национальное возрождение»
славянских  народов  Австрийской  империи.  «Весна  народов»  в  империи  Габсбургов.
Особенности политического устройства.  Национальный вопрос.  Начало промышленной
революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 
США  в  XIX в.  Увеличение  территории  США.  «Земельная  лихорадка».

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине
XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет
хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров.
Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  
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Нарастание  конфликта  между  Севером  и  Югом.  Авраам  Линкольн  -  президент,
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства.
Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Особенности экономического
развития  страны  после  гражданской  войны.  «Фермер  чувствует  себя  покинутым».
Господство трестов. Президентская республика. 

Структура  американского  общества.  Нерешенные  социальные  проблемы.  АФТ.
Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро.  Агрессивная внешняя политика
США. 

Латинская  Америка.  Национально-освободительная  борьба  народов  Латинской
Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо».
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Тема 5.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  
Япония.  Кризис  традиционализма.  Насильственное  «открытие»  Японии

европейскими державами.  Революция  Мэйдзи.  Эпоха  модернизации.  Первые  реформы.
Новые  черты  экономического  развития.  Особенности  политического  устройства.
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай.   Насильственное  «открытие»  Китая.  Движение  тайпинов  –  попытка
воплотить  утопию  в  жизнь.  Раздел  Китая  на  сферы  влияния.  Курс  на  модернизацию
страны  не  состоялся.  Восстание  1899-1900  гг.  Превращение  Китая  в  полуколонию
индустриальных держав.  

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение
традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод
и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения.
Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства.
Либерия  и  Эфиопия.  Борьба  Эфиопии  за  независимость.  Особенности  колонизации
Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов.  
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в.  
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской

империи.  
Политическая  карта  мира  к  началу  XX в.  Нарастание  противоречий  между

великими  державами  и  основные  узлы  противоречий.  Тройственный  союз.  Франко-
русский союз.  Англо-германское  соперничество.  Антанта.  Первые  империалистические
войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны.  

Пацифистское  движение.  II Интернационал  против  войн  и  политики  гонки
вооружений. 

Повторение  
История России 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
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 рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический

и экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения 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. 
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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. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ. 

Социальный  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
значение. 

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. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император  Николай  I.  Сочетание  реформаторских  и  консервативных  начал  во

внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества,  динамика 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 переворота. 

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 католиками, 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 отношений.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции.  Открытие
Антарктиды.  Русское  географическое  общество.  Особенности  и  основные  стили  в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской
империи.  Взаимное  обогащение  культур.  Российская  культура  как  часть  европейской
культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
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 основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические  последствия  Крестьянской  реформы  1861  г.

Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация
финансово-кредитной  системы.  Железнодорожное  строительство.  Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
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Политические  реформы  1860—1870-х  гг.  Начало  социальной  и  правовой
модернизации.  Становление  общественного  самоуправления.  Судебная  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 национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная  политика  самодержавия.  Польское  восстание  1863—1864  гг.
Окончание  Кавказской  войны.  Расширение  автономии  Финляндии.  Народы  Поволжья.
Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра
II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 
Император  Александр  III и  основные  направления  его  внутренней  политики.

Попытки решения крестьянского вопроса.  Начало рабочего законодательства.  Усиление
борьбы  с  политическим  радикализмом.  Политика  в  области  просвещения  и  печати.
Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 
Положение  основных  слоёв  российского  общества  в  конце  XIX в.  Развитие

крестьянской общины в пореформенный период. 
Общественное  движение  в  1880—1890-е  гг.  Народничество  и  его  эволюция.

Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного

национализма. 
Новое  соотношение  политических  сил  в  Европе.  Приоритеты  и  основные

направления  внешней  политики  Александра  III.  Ослабление  российского  влияния  на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX века 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и

просвещения  во  второй  половине  XIX в.  Школьная  реформа.  Естественные  и
общественные  науки.  Успехи  фундаментальных  естественных  и  прикладных  наук.
Географы и путешественники. Историческая наука.  Критический реализм в литературе.
Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское
искусство.  Передвижники.  Общественно-политическое  значение  деятельности
передвижников.  «Могучая  кучка»,  значение  творчества  русских  композиторов  для
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования.
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в
развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни.
Рост населения.  Урбанизация.  Изменение  облика  городов.  Развитие  связи  и  городского
транспорта.  Жизнь  и  быт  городских  «верхов».  Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг
горожан.  Изменения в  деревенской жизни.  Вклад культуры народов России в  развитие
мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир  на  рубеже  XIX—XX вв.  Начало  второй  промышленной  революции.

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология
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и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за
передел  мира.  Нарастание  противоречий  между  ведущими  странами.  Социальный
реформизм начала ХХ в. 

Место  и  роль  России  в  мире.  Территория  и  население  Российской  империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала 
XIX в.  и  необходимость  её  реформирования.  Император  Николай  II.  Борьба  в

высших  эшелонах  власти  по  вопросу  политических  преобразований.  Национальная  и
конфессиональная 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, попытки их решения. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования

и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи.
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов.
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский
край.  Великое  княжество  Финляндское.  Государства-вассалы:  Бухарское  и  Хивинское
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже  XIX—XX вв. Этническое многообразие
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже
XIX—XX вв.  Международная  конференция  в  Гааге.  «Большая  азиатская  программа»
русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская
война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и
проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи».

Система думской монархии. Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие

России  в  1912—  1914  гг.  Свёртывание  курса  на  политическое  и  социальное
реформаторство.  Национальные  политические  партии  и  их  программы.  Национальная
политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в
Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале  XX в.  Основные тенденции

развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки.
Русская  философия:  поиски  общественного  идеала.  Литература:  традиции  реализма  и
новые  направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  Изобразительное
искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за
границей»  С.  П.  Дягилева.  Рождение  отечественного  кинематографа.  Культура  народов
России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 
ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ (17 часов) 
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Введение (1 ч) 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории

страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ – начала XXI в. 
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. (3 ч) 
Российская  империя накануне  революции.  Февральское восстание в  Петрограде.

Падение монархии. Демократизация жизни страны. Тяготы Первой мировой войны. 
Цели и лозунги большевиков. Свержение Временного правительства. Взятие власти

большевиками. Первые преобразования большевиков. 
Гражданская  война  как  национальная  трагедия  России.  Военная  интервенция.

Образование  СССР.  Влияние  революционных  событий  в  России  на  общемировые
процессы XX в. 

Революционные  события  в  России  глазами  соотечественников  и  мира.  Итоги  и
уроки революций.  

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) (5 ч) 
Нападение  гитлеровской  Германии  на  СССР.  Мобилизация  сил  на  отпор  врагу.

Битва за Москву. Срыв гитлеровского плана «молниеносной войны». Блокада Ленинграда.
Крупнейшие битвы в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Битва за
Днепр.  Массовый героизм  представителей  всех  народов  СССР.  Организация  борьбы  в
тылу  врага:  партизанское  движение  и  подполье.  Юные  герои  фронта  и  тыла.
Патриотическое  служение  представителей  религиозных  конфессий.  Вклад  деятелей
культуры, ученых и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Преступления  нацистов  и  их  пособников  на  оккупированной  территории СССР.
Трагедия  и  мужество  гражданского  населения.  Полное  снятие  блокады  Ленинграда.
Освобождение оккупированных территорий СССР. 

СССР и союзники.  Освободительная миссия Красной Армии в Европе.  Битва за
Берлин.  Безоговорочная  капитуляция  Германии  и  окончание  Великой  Отечественной
войны. Разгром милитаристской Японии. 

Осуждение главных военных преступников и их пособников. 
Источники  Победы  советского  народа.  Решающая  роль  СССР  в  победе

антигитлеровской коалиции. 
Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 
Историческая память. Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли

советского народа в победе над гитлеровской Германией и ее союзниками. 
День Победы в России и мире сегодня. Календарь памятных дат. 
Распад СССР. Становление новой России (1992–1999 гг.) (3 ч) 
Распад СССР. Образование СНГ. 
Последствия перехода к рыночной экономике. 
Становление демократической России.  Конституция 1993 г. Внешняя политика РФ

в конце XX в. 
Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией (3 ч) Россия в

начале  XXI в.  Национальные  символы  России.  Восстановление  единого  правового
пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба
с  терроризмом.  Приоритетные  национальные  проекты.  Восстановление  лидирующих
позиций России в международных отношениях. Вхождение Крыма и Севастополя в состав
России. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию (2020 г.). Признание
Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 
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2.1.7 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (предметная область
«Общественно-научные  предметы»)  (далее  соответственно  –  программа  по
обществознанию,  обществознание)  включает  пояснительную  записку,  содержание
обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

Пояснительная записка.
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к

результатам  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  ФГОС
ООО, в соответствии с концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а
также  с  учётом  федеральной  рабочей  программы  воспитания  и  подлежит
непосредственному применению при реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание  играет  ведущую  роль  в  выполнении  образовательной
организацией функции интеграции молодёжи в современное общество: учебный предмет
позволяет  последовательно  раскрывать  обучающимся  подросткового  возраста
особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в современных
условиях людей друг  с  другом,  с  основными институтами государства  и  гражданского
общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы.

Изучение  обществознания,  включающего  знания  о  российском  обществе  и
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию
российской  гражданской  идентичности,  готовности  к  служению  Отечеству,
приверженности национальным ценностям.

Привлечение  при  изучении  обществознания  различных  источников  социальной
информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-
экономической  и  политической  коммуникации,  вносит  свой  вклад  в  формирование
метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать
и применять их.

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я»,
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего
места в обществе.

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования
являются:

воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  приверженности  базовым
ценностям нашего народа;

развитие  у  обучающихся  понимания  приоритетности  общенациональных
интересов,  приверженности  правовым  принципам,  закреплённым  в  Конституции
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

развитие  личности  на  исключительно  важном  этапе  её  социализации  ‒  в
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой
культуры,  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,
развитие интереса  к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  способности к
личному  самоопределению,  самореализации,  самоконтролю;  мотивации  к
высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности;

формирование  у  обучающихся  целостной  картины  общества,  соответствующее
современному  уровню  знаний  и  доступной  по  содержанию  для  обучающихся
подросткового  возраста;  освоение  обучающимися  знаний  об  основных  сферах
человеческой  деятельности,  социальных  институтах,  нормах,  регулирующих
общественные  отношения,  необходимые  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
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владение  умениями  функционально  грамотного  человека  (получать  из
разнообразных  источников  и  критически  осмысливать  социальную  информацию,
систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  освоение  способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия
в жизни гражданского общества и государства);

создание  условий  для  освоения  обучающимися  способов  успешного
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и
другими  социальными  институтами  для  реализации  личностного  потенциала  в
современном динамично развивающемся российском обществе;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий  в
общегражданской  и  в  семейно-бытовой  сферах;  для  соотнесения  своих  действий  и
действий  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законом;  содействия  правовыми  способами  и  средствами  защите
правопорядка в обществе.

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание
изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет
136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.

Содержание курса «Обществознание» в 7 классе.
Тема I. Мы живём в обществе (24 ч) 
Как  устроена  общественная  жизнь.  Общество  как  форма  жизнедеятельности

людей. Общественные отношения.  
Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения

человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  
Экономика  и  её  основные  участники.  Понятие  экономики.  Роль  экономики  в

жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  
Производственная деятельность человека.  Производство — основа экономики.

Натуральное  и  товарное  хозяйство.  Материальные  (экономические)  блага.   Затраты
производства.  

Обмен, торговля, реклама.  Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель
торговли.  

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства.
Потребление  домашних  хозяйств.  Семейный  бюджет.  Источники  доходов  и  расходов
семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Бедность  и  богатство. Богатство  материальное  и  духовное.  Прожиточный
минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.  

Человек  в  обществе:  труд  и  социальная  лестница.  Значение  интересов  в
продвижении  человека  по  социальной  лестнице.  Положение  человека  в  обществе  в
зависимости от группы, в которую он входит. Профессиональный успех и положение в
обществе.  

Зачем  людям  государство.  Государство,  его  существенные  признаки.  Функции
государства. Внутренняя и внешняя политика государства.  

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится
установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 
Тема II. Наша Родина — Россия (10 ч) 
Наша  страна  на  карте  мира.  Наше  государство  —  Российская  Федерация.

Русский язык как государственный. Патриотизм.  
Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг,

гимн. История государственных символов России.  
Конституция Российской Федерации.  Конституция как основной закон страны.
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Конституция РФ как юридический документ.  
 
Гражданин  России.  Гражданственность.  Конституционные  обязанности

гражданина Российской Федерации.  
Мы — многонациональный народ.  Россия — многонациональное государство.

Национальность человека.  Народы России — одна семья. Многонациональная культура
России. Межнациональные отношения.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная
служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Темы проектов 
1. Знай свои права (пособие для подростка). 
2. Защита правопорядка. 
3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу). 
4. Бизнес (иллюстрированный словарь). 
5. Как работает современный рынок. 
6. Человек долга – кто он, каков он? 
7. Многообразие юридических профессий. 
Как стать бизнесменом. 9. Моя рекла

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Обществознание»  7
класс.

Личностные результаты: 
• определение  жизненных  ценностей,  направленность  на  активное  и

созидательное участие в общественной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 
• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви

и уважения к Отечеству; 
• уважительное  отношение  к  окружающим,  их  правам  и  свободам;  умение

соблюдать  культуруповедения  и  терпимость  при  взаимодействии  со  взрослыми  и
сверстниками; 

• признание равноправия народов; 
• осознание важности семьи и семейных традиций; 
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям
современной жизни; 

• осознание своей ответственности за судьбу страны. 
 
Метапредметные результаты: 
1)  регулятивные  УУД–  формирование  и  развитие  навыков  и  умений:  •

самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель
работы,  ставить  задачи,  планировать  –  определять  последовательность  действий  и
прогнозировать результаты работы; • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и
интерпретировать  в  случае  необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; • работая
по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять  ошибки
самостоятельно  (в  том  числе  и  корректировать  план);  •  в  диалоге  с  учителем
совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД– формирование и развитие навыков и умений: 
• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные

результаты; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета; 

•работать  с  разными  источниками  информации,  анализировать  и  оценивать
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать,  сравнивать,  классифицировать,  самостоятельно  выбирая
критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий; 
3) коммуникативные УУД– формирование и развитие навыков и умений: 
• самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции,

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство 
(аргументы), факты; 
• критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции договариваться с людьми иных

позиций; 
• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом

мнения других людей. 
Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной)сфере: 
• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 
• характеризовать явления общественной жизни; 
• иметь  относительно  целостное  представление  об  обществе  и  человеке,

механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• сравнивать  основные  процессы  и  явления,  происходящие  в  современном

обществе,  делать  выводы  и  умозаключения  на  основе  сравнения;  2)  в  ценностно-
мотивационной сфере: 

• осознавать  побудительную  роль  мотивов  в  деятельности  человека,  место
ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и
развитии общества; 

• знать  основные  нравственные  и  правовые  понятия,  нормы  и  правила,
понимать,  что  они  являются  решающими  регуляторами  общественной  жизни;  уметь
применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальныеситуации;
руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

• понимать  значение  коммуникации  в  межличностном  общении;  3)  в
ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 
• демонстрировать  приверженность  гуманистическим  и  демократическим

ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 
• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления

конфликтов; 
4) в сфере трудовой деятельности: 
• осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

Содержание курса «Обществознание. 8 класс» 
 
Тема 1. Личность и общество  
Личность.  Социализация  индивида.  Мировоззрение.  Жизненные  ценности  и

ориентиры.  Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Основные  сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения
и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные
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вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры  
Сфера  духовной  культуры  и  ее  особенности.  Культура  личности  и  общества.

Тенденции 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.  Критический  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
современного общества. Свобода совести. Тема 3. Социальная сфера  

Социальная  структура  общества.  Социальная  мобильность.  Большие  и  малые
социальные 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.
Отношения  между  поколениями.  Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.
Отношение  к  историческому  прошлому,  традициям,  обычаям  народа.  Взаимодействие
людей  в  многонациональном  и  многоконфессиональном  обществе.  Отклоняющееся
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.

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные
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. Производство.  Товары и услуги.
Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство.  Цели
фирмы,  ее  основные  организационно-правовые  формы.  Малое  предпринимательство  и
фермерское  хозяйство.  Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции
государства.  Государственный  бюджет.  Налоги,  уплачиваемые  гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры
социальной  поддержки  населения.  Потребление.  Семейное  потребление.  Страховые
услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

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. Международная торговля. Обменные
курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение  

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Обществознание»  8
класс.

Личностные  результаты: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в

будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных
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сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству;  на  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей
ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  государственного
единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  разнообразных  культур;  на
убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных  традиций;  на  осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от

постановки цели до получения и оценки результата); 
• умение  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с

научных,  социально-философских  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способность  анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладение  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,
монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 
адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в

таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований; 

8) определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание  ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания

наук:  социологии,  экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,
этики,  социальной психологии и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций явления
социальной действительности; 

• знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые для  сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности; 

• умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
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знаниями);  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места
ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и
развитии общества; 

• знание  основных  нравственных  и  правовых  понятий,  норм  и  правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на
необходимость  руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной
повседневной жизни; 

• приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
патриотизму и гражданственности; трудовой 

• знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

другими способами познания; 
• понимание  роли  искусства  в  становлении личности  и  в  жизни общества;

коммуникативной 
• знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в

сравнении с другими видами деятельности; 
• знание  новых возможностей  для  коммуникации в  современном обществе,

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации; 

• понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание рабочей программы «Обществознание» в 9 классе
 
Повторение. 8 класс.  
Тема 1. Политическая сфера жизни общества.
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Государство,  его

существенные  признаки.  Функции  государства.  Внутренняя  и  внешняя  политика
государства.  Формы  правления.  Формы  государственно-территориального  устройства.
Политический  режим.  Демократия,  ее  основные  признаки  и  ценности.  Выборы  и
референдумы.  Разделение властей.  Участие граждан в  политической жизни.  Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. 
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
Тема 2. Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –

основной  закон  государства.  Конституционные  основы  государственного  строя
Российской  Федерации.  Государственные  символы  России.  Россия  –  федеративное
государство.  Субъекты  федерации.  Органы  государственной  власти  и  управления  в
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Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации,  его  основные  функции.
Федеральное  Собрание  Российской  Федерации.  Правительство  Российской  Федерации.
Судебная  система  Российской  Федерации.  Правоохранительные  органы.  Гражданство
Российской 

Федерации.  Конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в
Российской  Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 
Тема 3. Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой

акт.  Правоотношения.  Правоспособность  и  дееспособность.  Признаки  и  виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности.  Гражданские  правоотношения.  Основные  виды  гражданско-правовых
договоров.  Право  собственности.  Права  потребителей,  защита  прав  потребителей.
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор  и  его  значение  в  регулировании  трудовой  деятельности  человека.  Семья  под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Особенности  административно-правовых
отношений.  Административные  правонарушения.  Виды  административного  наказания.
Уголовное  право,  основные  понятия  и  принципы.  Понятие  и  виды  преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего.  Права  ребенка  и  их  защита.  Дееспособность  малолетних.
Дееспособность  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет.  Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  Повторение и
обобщение материала. 

Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание» 9 класс. 
 
Личностные результаты:
- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в

будущем в общественной и государственной жизни; 
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных

сторон жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 
- ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,  любви  и

уважения  к  Отечеству,  на  отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей
ценности. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
- проводить наблюдение под руководством учителя; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотеки и Интернета; 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- - давать определения понятий. 
-  -в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- -в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с

научных, социально-философских позиций;
-  -в  способности  анализировать  реальные социальные ситуации,  выбирать

134



адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных
ролей; 

- -в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе
проектной деятельности. 

Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 
- выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
- составлять план решения проблемы; 
- работать  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью и  при  необходимости

исправлять ошибки самостоятельно.
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 
- в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы 
- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

свои ошибки и корректировать свое мнение; 
- понимая позицию другого, различать в его речи мнение, доказательство и

факты; - оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом
мнения других людей; 

- определять  собственное  отношение  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения. 

Предметные  результаты изучения  истории  учащимися  основной  школы
включают: 

• относительно целостное представление о человеке; 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; • знание

ряда  ключевых  понятий,  умения  объяснять  их  с  позиций  явления  социальной
действительности; 

• умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести
диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; •  знание
ряда  ключевых  понятий  базовых  для  школьного  обществознания  наук:  социологии,
экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,  социальной
психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций  явления  социальной
действительности; 

• знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые для  сознательного
выполнения  старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей
дееспособности; 

• умения  находить  нужную  социальную  информацию  в  различных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями);  давать  оценку  взглядам,  подходам,  событиям,  процессам  с  позиций
одобряемых  в  современном  российском  обществе  социальных  ценностей;  ценностно-
мотивационной 

• понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места
ценностей  в  мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и
развитии общества; 

• знание  основных  нравственных  и  правовых  понятий,  норм  и  правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять
эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на
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необходимость  руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной
повседневной жизни; 

• приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
патриотизму и гражданственности; трудовой 

• знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных  видов  деятельности
человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с
другими способами познания; 

• понимание  роли  искусства  в  становлении личности  и  в  жизни общества;
коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 
сравнении с другими видами деятельности; 
• знание  новых возможностей  для  коммуникации в  современном обществе,

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации; 

• понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать  и  сравнивать  различные  формы  правления,  иллюстрировать  их

примерами; 
• давать  характеристику  формам  государственно-территориального

устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные

признаки; • раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть  признаки  политической  партии,  раскрывать  их  на  конкретных

примерах; 
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;  
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать

обоснованные выводы. 
• осознавать  значение  патриотической  позиции  в  укреплении  нашего

государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  
 
Гражданин и государство 
Выпускник научится:
• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,
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называть  органы  государственной  власти  страны,  описывать  их  полномочия  и
компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  
• раскрывать достижения российского народа;  
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,

гарантированные Конституцией РФ; 
• осознавать  значение  патриотической  позиции  в  укреплении  нашего

государства; 
• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться:
• аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  обществе

изменений на положение России в мире;  
• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  уважать

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
 
Основы российского законодательства
Выпускник научится:  
• характеризовать систему российского законодательства;  
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
• характеризовать гражданские правоотношения;  
• раскрывать смысл права на труд;  
• объяснять роль трудового договора;  
• разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в

трудовых отношениях;  
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
• характеризовать  особенности  уголовного  права  и  уголовных

правоотношений;  
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
• характеризовать  специфику  уголовной  ответственности

несовершеннолетних;
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с

гражданскими,  семейными,  трудовыми правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,
полученную  из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми
способами и средствами. 
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2.1.8 Рабочая программа по учебному предмету «География». 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «География»  (предметная  область
«Общественно-научные  предметы»)  (далее  соответственно  –  программа  по  географии,
география)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы по географии.

Пояснительная записка.
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения

ООП  ООО,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе  характеристики
планируемых результатов  духовно-нравственного развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит
непосредственному  применению  при  реализации  обязательной  части  образовательной
программы основного общего образования. 

Программа  по  географии  отражает  основные  требования  ФГОС  ООО  к
личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  образовательных
программ.

Программа  по  географии  даёт  представление  о  целях  обучения,  воспитания  и
развития  обучающихся  средствами  учебного  предмета,  устанавливает  обязательное
предметное  содержание,  предусматривает  распределение  его  по  классам  и
структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по
тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредметных
и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
обучающихся;  определяет  возможности  предмета  для  реализации  требований  к
результатам  освоения  программы  основного  общего  образования,  требований  к
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.

География  ‒  предмет,  формирующий  у  обучающихся  систему  комплексных
социально  ориентированных  знаний  о  Земле  как  планете  людей,  об  основных
закономерностях  развития  природы,  о  размещении  населения  и  хозяйства,  об
особенностях  и  о  динамике  основных  природных,  экологических  и  социально-
экономических  процессов,  о  проблемах  взаимодействия  природы  и  общества,
географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой
для  реализации  краеведческого  подхода  в  обучении,  изучения  географических
закономерностей,  теорий,  законов  и  гипотез  на  уровне  среднего  общего  образования,
базовым  звеном  в  системе  непрерывного  географического  образования,  основой  для
последующей уровневой дифференциации.

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих
целей:

воспитание  чувства  патриотизма,  любви  к  своей  стране,  малой  родине,
взаимопонимания  с  другими  народами  на  основе  формирования  целостного
географического образа России, ценностных ориентаций личности;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических
задач,  проблем  повседневной  жизни  с  использованием  географических  знаний,
самостоятельного приобретения новых знаний;

воспитание  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
геоэкологического  мышления  на  основе  освоения  знаний о  взаимосвязях  в  природных
комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства
России  и  мира,  своей  местности,  о  способах  сохранения  окружающей  среды  и
рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска и
применения  различных источников географической информации,  в  том числе ресурсов
информационно-телекомуникационной сети  «Интернет»,  для  описания,  характеристики,
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объяснения  и  оценки разнообразных географических  явлений и процессов,  жизненных
ситуаций;

формирование  комплекса  практико-ориентированных  географических  знаний  и
умений,  необходимых  для  развития  навыков  их  использования  при  решении  проблем
различной  сложности  в  повседневной  жизни  на  основе  краеведческого  материала,
осмысления  сущности  происходящих  в  жизни  процессов  и  явлений  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

формирование географических знаний и умений,  необходимых для продолжения
образования  по  направлениям  подготовки  (специальностям),  требующим  наличия
серьёзной базы географических знаний.

Освоение  содержания  географии  на  уровне  основного  общего  образования
происходит с использованием географических знаний и умений, сформированных ранее в
рамках учебного предмета «Окружающий мир».

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 272 часа: по 2 часа
в неделю в 7-9 классах.

Содержание обучения географии в 7 классе.
Введение. Как вы будете изучать географию в 7 классе. Географические карты.  
Человек  на  Земле.  Как  люди  заселяли  Землю.  Население  современного  мира.

Народы, языки и религии. Города и сельские поселения. Страны мира. 
Природа Земли. Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы

земной коры.  Температура воздуха  на  разных широтах.  Давление  воздуха  и  осадки на
разных широтах. Общая циркуляция атмосферы. Климатические пояса и области Земли.
Океанические течения. Реки и озера. 

Земли растительный и животный мир Земли. Почвы.
Практическая работа № 1.  Карта строения земной коры. 
Практическая  работа  №  2. Работа  с  коллекцией  минералов  и  горных  пород.

Практическая работа № 3. Закономерности размещения полезных ископаемых.  
Природные комплексы и регионы.  Природные зоны земли. Океаны. Материки.

Как мир делится на части и как объединяется.  
Материки  и  страны.   Африка:  образ  материка.  Африка  в  мире.  Африка:

путешествие.  Практическая работа № 4: Определение по картам природных богатств
стран Африки. 

Практическая работа № 5: Описание по картам основных видов деятельности
населения одной из стран Африки. 

Египет.  Австралия:  образ  материка.  Австралия:  путешествие.  Антарктида.
Практическая работа № 6: Сравнительная характеристика двух регионов Австралии (по
выбору). 

Южная Америка:  образ  материка.  Латинская  Америка в  мире.  Южная Америка:
путешествие. Бразилия. 

Практическая  работа  №  7  (итоговая): Описание  по  карте  Бразилии  или
Аргентины (по выбору). Северная Америка: образ материка Англо-Саксонская Америка.
Северная Америка: путешествие. США. Евразия: образ материка. Европа в мире. Европа:
путешествие. Азия в мире. Азия: путешествие. Китай. Индия. 

Практическая работа №8: Характеристика по картам основных видов природных
ресурсов Северной Америки.

Практическая работа №9: Сравнительная характеристика стран Европы.
Практическая работа №10: Группировка стран Азии по различным признакам. 
Глобальные проблемы человечества. Что такое глобальные проблемы. 
Какие глобальные проблемы существуют в мире. Каковы пути их решения.  
Итоговый контроль знаний по курсу географии7 класса. 
Обобщение и повторение по курсу географии 7 класса 

139



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты 
В  результате  изучения  географии  на  уровне  среднего  общего  образования  у

обучающегося будут сформированы следующие результаты:
• осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков,

их крупных районов и стран;
• осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
• осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
• овладеть  на  уровне  общего  образования  законченной  системой

географических  знаний,  умений  и  навыками  их  применения  в  различных  жизненных
ситуациях; 

• проявлять  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  к
необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• проявлять  патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своему региону,  своей
стране; 

• уважать историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи
других народов; 

• уметь с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других
людей; 

• уметь  взаимодействовать  с  людьми,  работать  в  коллективе,  вести  диалог,
дискуссию, вырабатывая общее решение; 

• уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий
и поступков, принимать решения. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД (универсальных учебных действий): 
• самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель; 
• определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в

случае  необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта); 

• работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные
критерии оценки.

Познавательные УУД: 
• анализировать  связи  соподчинения  и  зависимости  между  компонентами

объекта; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
• осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

критерии для указанных логических операций; 
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление

причинноследственных связей; 
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик

объекта; 
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.

д.);  

140



• определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
• выслушивать и объективно оценивать другого; 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми

иных позиций; 
• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для: 
• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 
• сохранения окружающей среды и социальноответственного поведения в ней;
• адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как

сферы жизнедеятельности. 
Предметные результаты 
Обучающийся должен уметь: 
• называть  и  показывать  материки  и  части  света,  острова  и  полуострова,

крупные формы рельефа, океаны и моря, заливы, проливы, течения, реки, озера, наиболее
крупные страны мира; 

• объяснять  зависимость  размещения  крупных  форм  рельефа  от  строения
земной коры, зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления,
осадков, природных зон, изменения свойств океанических вод, влияние природы на жизнь
и деятельность человека; 

• описывать  климат  отдельных  климатических  поясов  и  территорий,
отдельные  природные  комплексы  с  использованием  карт,  особенности  природы  и
основные занятия населения стран; 

• определять  географическое  положение  объектов  их  отличительные
признаки; 

• приводить  примеры  материковых,  вулканических  и  коралловых  островов,
основных  типов  воздушных  масс,  природных  зон,  природных  комплексов,  изменения
природы материков под влиянием хозяйственной деятельности человека, влияния природы
на жизнь людей, примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки –
целостность, ритмичность, зональность; 

• читать и анализировать разные виды карт, давать характеристику карты;
• составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 
• рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных

областях  современного  расселения,  разнообразии  видов  хозяйственной  деятельности
человека. 

Планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«География» в 7 классе

Ученик научится: 
- использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 
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- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- находить и формулировать зависимости и закономерности; 
- определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания; 

- - в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- -  составлять  описание  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации; 

- -  представлять  в  различных  формах  географическую  информацию
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

- - овладеет основными навыками нахождения, использования и презентации
географической информации; 

- использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни
для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельно оценивать
уровень безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания, соблюдать
меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Ученик получит возможность научиться: 
- объяснять  зависимость  размещения  крупных  географических  объектов  от

особенностей строения Земли; 
- самостоятельно приобретать новые знания и умения; 
- моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи

компьютерных программ. 
- различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,

сравнивать  географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать  знания  о  географических  законах  и  закономерностях,  о
взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- - оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов
природы  в  разных  географических  условиях,  с  точки  зрения  концепции  устойчивого
развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

- воспринимать  и  критически  оценивать  информацию  географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических
явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией. 

Содержание курса «География» в 8 классе 
Тема 1. Географическое пространство России (10 ч.).
Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь

территории  России.  Крайние  точки.  Место  России  среди  других  государств  мира.
Государственная  граница  России.  Россия  на  карте  часовых  поясов.  Часовые  пояса.
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Местное  время.  Поясное  время.  Понятие  о  часовых  поясах  и  часовых  зонах.  Линия
перемены дат.  Формирование территории России.  Заселение территории России.  Вклад
исследователей,  путешественников  в  освоение  территории  России.  Русские
первопроходцы: Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С.
Крашенинников.  Районирование.  Географический  район.  Природные  и  экономические
районы. Административно-территориальное деление России.

Отрицательные и положительные аспекты географического положения страны, их
влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Входной контроль
Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств,  с

которыми граничит Россия (с указанием их столиц).
Обозначение на  контурной карте  субъектов РФ с административными центрами.

Практическая  работа 1  «Сравнительная  характеристика  географического  положения
России с другими странами мира (Канада, США, Китай)».

Практическая  работа  2  «Определение  разницы  во  времени  на  карте  часовых
поясов».

Практическая  работа  3  –  учимся  с  «Полярной  звездой»  -  устанавливаем
межпредметные связи: география – история – обществознание».

Тема 2. Население России (14 ч.).
Численность  населения  России.  Воспроизводство  населения.  Демографический

кризис.  Демографические  потери.  Демографические  проблемы  и  их  решение.
Естественный прирост.  Отрицательный естественный прирост — проблема для России.
Традиционный и современный типы воспроизводства.  Миграции населения.  Мигранты.
Этические нормы в отношении мигрантов.

«Демографический  портрет»  населения  России.  Демографическая  ситуация.
Половозрастная  структура  населения  России.  Рынок  труда.  Трудоспособный  возраст.
Трудовые ресурсы.  Экономически активное население.  Безработные.  Трудовые ресурсы
родного  края.  Рынок  труда  родного  края.  Этнос.  Этническая  территория.  Этническая
структура  регионов  России.  Россия  — многонациональное  государство.  Национальный
состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России.
Религии  России.  Размещение  населения.  Зона  очагового  заселения.  Зона  сплошного
заселения.  Главная  полоса  расселения.  Плотность  населения  России.  Роль  крупных
городов в размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской
и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские
поселения. Типы городов. Сельская местность. Функции сельской местности.

Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России».
Практическая  работа  5  –  учимся  с  «Полярной  звездой»  -  сравниваем

половозрастные пирамиды регионов России.
Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» -  создание электронной

презентации».
Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на

тему «Рост Москвы – это хорошо или плохо?»
Тема 3. Природа России (25 ч.).
История  развития  земной  коры.  Геологическое  летоисчисление.

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности
рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с
тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на
рельеф  России.  Выветривание.  Эрозия.  Оледенение.  Многолетняя  мерзлота.  Влияние
человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.  Полезные ископаемые России.
Рудные  и  нерудные  полезные  ископаемые.  Основные  месторождения  полезных
ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на
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территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни,
просадки грунта.  Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная
радиация. Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации
на  поверхность  Земли.  Изменение  солнечной  радиации по  сезонам года.  Атмосферная
циркуляция.  Воздушные массы над территорией России.  Западный перенос воздушных
масс.  Влияние соседних территорий на климат России.  Атмосферный фронт.  Теплый и
холодный атмосферные фронты.  Циклон  и  антициклон.  Влияние  на  климат  России  ее
географического положения. Климатические особенности зимнего и летнего сезонов года.
Синоптическая  карта.  Климатические  пояса  и  типы  климата  России.  Климатические
особенности России. Климат своего региона. Влияние климатических условий на здоровье
и  жизнь  человека.  Климат  и  хозяйственная  деятельность  людей.  Влияние  климата  на
сельское  хозяйство.  Агроклиматические  ресурсы.  Коэффициент  увлажнения.  Учет
климатических  условий  в  жилищном  строительстве.  Россия  —  морская  держава.
Особенности  Российских  морей.  Принадлежность  морей  к  бассейнам  океанов  —
Атлантического,  Тихого  и  Северного  Ледовитого.  Ресурсы  морей  и  их  использование
человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. Реки России.
Режим рек России.  Типы питания рек.  Водоносность реки.  Расход воды. Годовой сток.
Падение  реки.  Уклон  реки.  Особенности  российских  рек.  Крупнейшие  реки  России.
Использование  рек  в  хозяйственной  деятельности.  Охрана  речных  вод.  Водоемы
Московской области. Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер
России.  Болота.  Распространение болот.  Верховые и низинные болота.  Значение болот.
Подземные  воды.  Артезианский  бассейн.  Водные  ресурсы  родного  края.  Ледники.
Значение ледников. Охрана водных ресурсов России Причины, по которым люди издревле
селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни общества. Единая глубоководная
система  европейской  части  России.  Морские  пути  России.  Морские  порты.  Почва  —
особое  природное  тело.  Отличие  почвы  от  горной  породы.  Строение  почвы.
Механический состав и структура почвы.

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные
ресурсы. Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы Московской
области. Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира
России.  Экологическая  ситуация  в  России.  Экологическая  безопасность  России.
Природно-территориальные комплексы России и факторы их формирования.

Работа с контурной картой:
Обозначение  на  контурной  карте  основных  форм  рельефа  и  месторождений

полезных ископаемых.
Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. Обозначение

на контурной карте крупных рек и озер России.
Практическая работа 8 «Описание рельефа территории по карте».
Практическая  работа  9  –  учимся  с  «Полярной  звездой»  -  систематизируем

информацию о полезных ископаемых.
Практическаяработа10–учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические

условия России на основе различных источников информации.
Практическая  работа  11  «Описание  одного  из  Российских  морей  по  типовому

плану».
Практическая  работа  12  «Описание  Российских  рек  с  использованием

тематических карт, выявление возможностей хозяйственного использования».
Практическая  работа  13  –  учимся  с  «Полярной  звездой»  -  изучаем  опасные

гидрологические природные явления.
Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему

«Как обеспечить экологическую безопасность России».
Творческое задание: Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям

России.
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Тема 4. Природно-хозяйственные зоны и районы (13 ч.).
Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная  зона».  Занятия  людей  в  различных  природных  зонах.  Зональная
специализация сельского хозяйства.

Северные  безлесные  зоны.  Зоны  арктических  пустынь,  тундры  и  лесотундры.
Особенности  географического  положения.  Климат.  Растительный  и  животный  мир.
Занятия населения.

Лесные  зоны.  Зоны  тайги,  смешанных  и  широколиственных  лесов.  Россия  —
лесная  держава.  Особенности  таежной  зоны.  Занятия  населения.  Особенности  зоны
смешанных  и  широколиственных  лесов.  Охрана  лесных  ресурсов  России.  Степи  и
лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон.

Степи и лесостепи
— главный сельскохозяйственный район страны. Южные безлесные зоны. Зона

полупустынь  и  пустынь.  Особенности  зоны  полупустынь  и  пустынь.  Занятия  жителей
полупустынь.  Оазис.  Субтропики.  Особенности  климата.  Высотная  поясность.
Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал
и горы Южной Сибири.  Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней
мерзлоты – Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ,
Крым и Дальний Восток

 Работа с контурной картой:
Обозначение на контурной карте природных зон России.
Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему
«Есть ли страны холоднее, чем Россия?».
Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для

жизни и деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)».
Практическая  работа  11:  «Описание  природно-хозяйственной  зоны  Московской

области».
Тема 5. Родной край (4 ч.).
Особенности географического положения Московской области; соседние субъекты.

Природные  условия  и  природные  ресурсы,  их  хозяйственное  использование.  Особо
охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.

Практическая  работа  17  –  учимся  с  «Полярной  звездой»  -  изучаем  свой  край
подготовка рефератов и проектов.

Географическое положение Ульяновской области. 
Практическая работа. Р.Г.
Определение по картам географических координат своего края. Обозначение на

контурной  карте  области  местоположения  своего  населенного  пункта  по
географическим координатам и физико- географического положения области.

Рельеф Ульяновской области Минеральные ресурсы Ульяновской области 
Практическая работа. Р.Г.
Составление коллекции “Горные породы и полезные ископаемые моей местности”.
Повторение (1 ч.)
Повторение и обобщение курса.
Итоговое тестирование по курсу «География России»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
В  результате  изучения  географии  на  уровне  среднего  общего  образования  у

обучающегося будут сформированы следующие результаты:
- осознание  ценности  географического  знания  как  важнейшего  компонента

научной картины мира;
- формирование устойчивых установок социально- ответственного поведения
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в географической среде- среде обитания всего живого, в том числе и человека;
-освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности

и формирование личностного смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том числе в процессе учения;
- формирование уважительного отношения к мнению других.
- осознание  себя  как  члена  общества  на  глобальном,  региональном  и

локальном уровнях;
- освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
- развитие интереса к культуре разных народов,
- формировать чувство любви к своей стране, к своему краю, выражающееся в

интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в
делах и событиях на уровне образовательного учреждения, района, области, страны.

- формирование бережного отношения к природным богатствам.
Обучающийся получит возможность научиться:
1. Воспитать ответственное отношение к природе.
2. Осознать необходимость защиты окружающей среды.
3. Развивать мотивацию к изучению различных естественных наук.
Метапредметные результаты
 Регулятивные универсальные учебные действия
-ставить учебную задачу под руководством учителя;
-планировать свою деятельность под руководством учителя;
-работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
-работать в соответствии с предложенным планом;
-участвовать в совместной деятельности;
-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;
-оценивать работу одноклассников.
 Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-выделять главное, существенные признаки понятий;
-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
-высказывать суждения, подтверждая их фактами;
-классифицировать информацию по заданным признакам;
-выявлять причинно-следственные связи;
-решать проблемные задачи;
-анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
-поиск и отбор информации в учебных и справочных пособиях, словарях;
-работа  с  текстом  и  внетекстовыми  компонентами:  выделение  главной  мысли,

поиск определений понятий, составление простого и сложного плана, поиск ответов на
вопросы, составление вопросов к текстам, составление логической цепочки, составление
по тексту таблицы, схемы;

-качественное и количественное описание объекта;
-классификация и организация информации;
-создание текстов разных типов (описательные, объяснительные) и т.д.
Обучающийся получит возможность научиться:
1. Формировать приёмы работы с информацией, т.е. уметь:
а) искать и отбирать источники информации (справочные издания на печатной

основе и в виде CD, периодические издания, Интернет и т.д.) в соответствии с учебной
задачей или реальной жизненной ситуацией;

б) систематизировать информацию;
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в) понимать информацию в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм,
графиков, рисунков и т.д.

2. Овладеть  опытом  межличностной  коммуникации,  корректным  ведением
диалога  и  участием  в  дискуссии;  участвовать  в  работе  группы  в  соответствии  с
обозначенной целью.

 Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
-выступать  перед  аудиторией,  придерживаясь  определенного  стиля  при

выступлении;
-уметь вести дискуссию, диалог;
-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения

Предметные результаты
Обучающийся научится:
- называть  различные  источники  географической  информации  и  методы

получения географической информации;
- определять географическое положение России;
- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию;
- определять поясное время.
-называть  и  показывать  крупные  равнины  и  горы;  выяснять  с  помощью  карт

соответствие их платформенным и складчатым областям;
-называть  и  показывать  крупнейшие  реки,  озера;  используя  карту,  давать

характеристику отдельных водных объектов;
-показывать  на  карте  и  называть  наиболее  крупные  месторождения  полезных

ископаемых;
-объяснять закономерности их размещения;
Обучающийся получит возможность научиться:
– приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 
– -делать описания отдельных форм рельефа по картам;
– называть факторы, влияющие на формирование климата России;
– определять характерные особенности климата России; 
– иметь  представление  об  изменениях  погоды  под  влиянием  циклонов  и

антициклонов;
– давать описания климата отдельных территорий;
– с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное

давление, количество суммарной радиации и т. д.;
– приводить  примеры  влияния  климата  на  хозяйственную  деятельность

человека и условия жизни;
– оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования;
– используя карту, называть типы почв и их свойства;
– объяснять  разнообразие  растительных  сообществ  на  территории  России,

приводить примеры;
– объяснять видовое разнообразие животного мира;
– называть меры по охране окружающей среды.

Содержание учебного предмета «География» 9 класс
Раздел 1. Хозяйство России
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России
Состав  хозяйства:  важнейшие  межотраслевые  комплексы  и  отрасли.  Отраслевая

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их
формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами.
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Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор
развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов.
Экономические  карты.  Общие  особенности  географии  хозяйства  России:  территории
опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона
Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025
года»:  цели,  задачи,  приоритеты  и  направления  пространственного  развития  страны.
Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития
Российской Федерации» как «геостратегические территории».

Производственный  капитал.  Распределение  производственного  капитала  по
территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.

Практическая работа
1. Определение  влияния  географического  положения  России  на  особенности

отраслевой и территориальной структуры хозяйства.
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Нефтяная,  газовая  и  угольная

промышленность: география основных современных и перспективных районов добычи и
переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче
основных  видов  топливных  ресурсов.  Электроэнергетика.  Место  России  в  мировом
производстве  электроэнергии.  Основные  типы  электростанций  (атомные,  тепловые,
гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших
электростанций.  Каскады  ГЭС.  Энергосистемы.  Влияние  ТЭК  на  окружающую  среду.
Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года».

Практические работы
1.  Анализ  статистических  и  текстовых  материалов  с  целью  сравнения

стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах.
2.  Сравнительная  оценка  возможностей  для  развития  энергетики  ВИЭ  в

отдельных регионах страны.
Тема 3. Металлургический комплекс
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Место  России  в  мировом  производстве

чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных
металлов.  Факторы  размещения  предприятий  разных  отраслей  металлургического
комплекса.  География  металлургии  чёрных,  лёгких  и  тяжёлых  цветных  металлов:
основные районы и центры.  Металлургические  базы  России.  Влияние  металлургии на
окружающую  среду.  Основные  положения  «Стратегии  развития  чёрной  и  цветной
металлургии  России  до  2030  года»,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. №4260-р.

Практическая работа
1. Выявление  факторов,  влияющих  на  себестоимость  производства  предприятий

металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору).
Тема 4. Машиностроительный комплекс
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Место  России  в  мировом  производстве

машиностроительной  продукции.  Факторы  размещения  машиностроительных
предприятий.  География  важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.  Роль
машиностроения в реализации целей политики импортозамещения.  Машиностроение и
охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного
оборудования.  Перспективы  развития  машиностроения  России.  Основные  положения
документов,  определяющих  стратегию  развития  отраслей  машиностроительного
комплекса.

Практическая работа
1. Выявление  факторов,  повлиявших  на  размещение  машиностроительного

предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации.
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Тема 5. Химико-лесной комплекс Химическая промышленность
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место

России  в  мировом  производстве  химической  продукции.  География  важнейших
подотраслей:  основные  районы  и  центры.  Химическая  промышленность  и  охрана
окружающей среды. Основные положения

«Стратегии  развития  химического  и  нефтехимического  комплекса  на  период  до
2030 года».

Лесопромышленный комплекс
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Место  России  в  мировом  производстве

продукции  лесного  комплекса.  Лесозаготовительная,  деревообрабатывающая  и
целлюлозно-бумажная  промышленность.  Факторы  размещения  предприятий.  География
важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы.

Лесное  хозяйство  и  окружающая  среда.  Проблемы  и  перспективы  развития.
Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 года».

Практическая работа
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации

до  2030  года»  (Гл.1,  3  и  11)  и  «Стратегия  развития  лесного  комплекса  Российской
Федерации до 2030 года» (Гл. II и III,  Приложения № 1 и № 18) с целью определения
перспектив и проблем развития комплекса.

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК)
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и

значение  в  хозяйстве,  отличия  от  других  отраслей  хозяйства.  Земельные,  почвенные и
агроклиматические  ресурсы.  Сельскохозяйственные  угодья,  их  площадь  и  структура.
Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и
окружающая среда.

Пищевая  промышленность.  Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры.
Пищевая  промышленность  и  охрана  окружающей  среды.  Лёгкая  промышленность.
Состав,  место  и  значение  в  хозяйстве.  Факторы  размещения  предприятий.  География
важнейших  отраслей:  основные  районы  и  центры.  Лёгкая  промышленность  и  охрана
окружающей  среды.  «Стратегия  развития  агропромышленного  и  рыбохозяйственного
комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего
края.

Практическая работа
1. Определение  влияния  природных  и  социальных  факторов  на  размещение

отраслей АПК.
Тема 7. Инфраструктурный комплекс
Состав:  транспорт,  информационная  инфраструктура;  сфера  обслуживания,

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве.
Транспорт и  связь.  Состав,  место и  значение в  хозяйстве.  Морской,  внутренний

водный,  железнодорожный,  автомобильный,  воздушный  и  трубопроводный  транспорт.
География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии
связи, крупнейшие транспортные узлы.

Транспорт и охрана окружающей среды.
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство.
Особенности сферы обслуживания своего края.
Проблемы  и  перспективы  развития  комплекса.  «Стратегия  развития  транспорта

России на период до 2030 года, Федеральный проект
«Информационная инфраструктура».
Практические работы
1.  Анализ  статистических  данных  с  целью  определения  доли  отдельных
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морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий.
2.  Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.
Тема 8. Обобщение знаний
Государственная политика как фактор размещения производства.
«Стратегия  пространственного  развития  Российской  Федерации  до  2025  года»:

основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в
изменении  территориальной  структуры  хозяйства  России.  Кластеры.  Особые
экономические  зоны  (ОЭЗ).  Территории  опережающего  развития  (ТОР).  Факторы,
ограничивающие развитие хозяйства.

Развитие  хозяйства  и  состояние  окружающей  среды.  «Стратегия  экологической
безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу
России к модели устойчивого развития.

Практическая работа
1. Сравнительная   оценка   вклада   отдельных   отраслей   хозяйства   в загрязнение

окружающей среды на основе анализа статистических материалов.
Раздел 2. Регионы России
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
Географические особенности географических районов: Европейский Север России,

Северо-Запад  России,  Центральная  Россия,  Поволжье,  Юг  Европейской  части  России,
Урал.  Географическое  положение.  Особенности  природно-ресурсного  потенциала,
население  и  хозяйство.  Социально-  экономические  и  экологические  проблемы  и
перспективы  развития.  Классификация  субъектов  Российской  Федерации  Западного
макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.

Практические работы
1.  Сравнение  ЭГП  двух  географических  районов  страны  по  разным

источникам информации.
2.  Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических

районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических
данных.

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток.

Географическое положение. Особенности природно- ресурсного потенциала, население и
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития.
Классификация субъектов  Российской Федерации Восточного макрорегиона  по уровню
социально- экономического развития; их внутренние различия.

Практическая работа
1.  Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов

Российской Федерации) по заданным критериям.
2. Выявление  факторов  размещения  предприятий  одного  из  промышленных

кластеров Дальнего Востока (по выбору).

Тема 3. Обобщение знаний
Федеральные  и  региональные  целевые  программы.  Государственная  программа

Российской  Федерации  «Социально-экономическое  развитие  Арктической  зоны
Российской Федерации».

Раздел 6. Россия в современном мире
Россия  в  системе  международного  географического  разделения  труда.  Россия  в

составе  международных  экономических  и  политических  организаций.  Взаимосвязи
России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС.

Значение  для  мировой  цивилизации  географического  пространства  России  как
комплекса  природных,  культурных  и  экономических  ценностей.  Объекты  Всемирного
природного и культурного наследия России.
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Планируемые образовательные результаты 
Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  по

географии  должны  отражать  готовность  обучающихся  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:

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности
в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию
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.

Гражданского  воспитания:  осознание  российской  гражданской  идентичности
(патриотизма,  уважения  к  Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального
народа  России,  чувства  ответственности  и  долга  перед  Родиной);  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  для  реализации  целей
устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных
отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-
образной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,
готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности  («экологический  патруль»,
волонтёрство).

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
способности  решать  моральные проблемы на основе личностного выбора с  опорой на
нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с
учётом осознания последствий для окружающей среды.

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным  традициям  своего  и
других народов, понимание роли этнических культурных традиций;

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины;
природе  и  культуре  других  регионов  и  стран  мира,  объектам Всемирного  культурного
наследия человечества.

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности  на  современную
систему  научных  представлений  географических  наук  об  основных  закономерностях
развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
овладение  читательской  культурой  как  средством  познания  мира  для  применения
различных  источников  географической  информации  при  решении  познавательных  и
практико-ориентированных  задач;  овладение  основными  навыками  исследовательской
деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и
стремление  совершенствовать  пути  достижения  индивидуального  и  коллективного
благополучия.

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);  соблюдение  правил  безопасности  в  природе;  навыков
безопасного  поведения  в  интернет-  среде;  способность  адаптироваться  к  стрессовым
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ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том
числе  осмысляя  собственный опыт и выстраивая  дальнейшие цели;  сформированность
навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;
готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе
и окружающей среде.

Трудового воспитания:  установка на активное участие в решении практических
задач  (в  рамках  семьи,  школы,  города,  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 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  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и
общественных интересов и потребностей.

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, 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.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных

результатов, в том числе:
Овладению универсальными познавательными действиями: 
Базовые логические действия
 Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  географических

объектов, процессов и явлений;
 устанавливать  существенный  признак  классификации  географических

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;
 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах  и

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;
 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для

решения поставленной задачи;
 выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  географических

объектов,  процессов  и  явлений;  делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и
индуктивных  умозаключений,  умозаключений  по  аналогии,  формулировать  гипотезы  о
взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений;

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия
 Использовать  географические  вопросы как  исследовательский инструмент

познания;
 формулировать  географические  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 по географическим аспектам различных
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вопросов и проблем;
 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на

краеведческом  материале,  по  установлению  особенностей  изучаемых  географических
объектов,  причинно-следственных  связей  и  зависимостей  между  географическими
объектами, процессами и явлениями;

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического
исследования;

 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
также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей
среды.

Работа с информацией
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе

информации  или  данных  из  источников  географической  информации  с  учётом
предложенной 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 информации;

 оценивать  надёжность  географической  информации  по  критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;

 систематизировать географическую информацию в разных формах.
Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
Общение
 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
благожелательности общения;

 сопоставлять  свои  суждения  по  географическим  вопросам  с  суждениями
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.
Совместная деятельность (сотрудничество)
 принимать  цель  совместной  деятельности  при  выполнении  учебных

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

 планировать  организацию  совместной  работы,  при  выполнении  учебных
географических 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,
разделять сферу ответственности.

Овладению  универсальными  учебными  регулятивными  действиями:
Самоорганизация
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 самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  географических  задач  и
выбирать способ их решения 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.

Самоконтроль (рефлексия)
 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 9 КЛАСС
 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», «сектор экономики», «территория
опережающего развития»,  «себестоимость и рентабельность производства»,  «природно-
ресурсный потенциал»,

«инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство»,
«инфраструктура»,  «сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс»,

«химико-лесной  комплекс»,  «машиностроительный  комплекс»,  «металлургический
комплекс»,  «ВИЭ»,  «ТЭК»,  для  решения  учебных  и  (или)  практико-ориентированных
задач;

 характеризовать  основные  особенности  хозяйства  России;  влияние
географического  положения  России  на  особенности  отраслевой  и  территориальной
структуры  хозяйства;  роль  России  как  мировой  энергетической  державы;  проблемы  и
перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;

 различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и
зону Севера России;

 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
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различных источников географической информации (картографические,  статистические,
текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние
отдельных  отраслей  хозяйства  на  окружающую  среду;  условия  отдельных  регионов
страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (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  валовой  внутренний  продукт  (ВВП),  валовой  региональный
продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (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

пассажирооборот;
 показывать  на  карте  крупнейшие  центры  и  районы  размещения  отраслей

промышленности,  транспортные  магистрали  и  центры,  районы  развития  отраслей
сельского хозяйства;

 использовать  знания  о  факторах  и  условиях  размещения  хозяйства  для
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности
отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства  России,  регионов,  размещения
отдельных  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
отдельных  территорий  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте
реальной  жизни:  оценивать  реализуемые  проекты  по  созданию  новых  производств  с
учётом экологической безопасности;

 критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и
их  природные,  социальные,  политические,  технологические,  экологические  аспекты,
необходимые  для  принятия  собственных  решений,  с  точки  зрения  домохозяйства,
предприятия и национальной экономики;

 оценивать влияние географического положения отдельных регионов России
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;

 объяснять  географические  различия  населения  и  хозяйства  территорий
крупных регионов 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 мире;

 приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать
их местоположение на географической карте;

 характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.

2.1.9 Рабочая программа по учебному предмету «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 астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
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и  приборов,  развитие  компетенций  в  решении  инженерно-технических  и  научно-
исследовательских задач. 

Освоение  учебного  предмета  «Физика»  направлено  на  развитие  у  обучающихся
представлений о  строении,  свойствах,  законах  существования  и  движения  материи,  на
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание
условий  для  формирования  интеллектуальных,  творческих,  гражданских,
коммуникационных,  информационных компетенций.  Обучающиеся  овладеют  научными
методами  решения  различных  теоретических  и  практических  задач,  умениями
формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать  и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений
безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить  естественно-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,  эксперимент,
моделирование),  освоения практического  применения научных знаний физики в  жизни
основано  на  межпредметных  связях  с  предметами:  «Математика»,  «Информатика»,
«Химия»,  «Биология»,  «География»,  «Экология»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физики –238 часов: 7 класс -68
часов (2 час в неделю), 8 – 2 часа в неделю (68 часов), 9 – 3 часа в неделю (102 часа)

Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления.  Наблюдение и описание

физических  явлений.  Физический  эксперимент.  Моделирование  явлений  и  объектов
природы. 

Физические  величины  и  их  измерение.  Точность  и  погрешность  измерений.
Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания.
Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 
Механическое  движение.  Материальная  точка  как  модель  физического  тела.

Относительность  механического  движения.  Система  отсчета.  Физические  величины,
необходимые для  описания  движения  и  взаимосвязь  между ними (путь,  перемещение,
скорость,  ускорение,  время движения).  Равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение.  Равномерное  движение  по  окружности.  Первый  закон  Ньютона  и  инерция.
Масса тела.  Плотность вещества.  Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр.  Равнодействующая  сила.  Сила трения.  Трение  скольжения.  Трение покоя.
Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа.
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную
ось движения. Момент силы.  Центр тяжести тела.  Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ
при  использовании  простых  механизмов  («Золотое  правило  механики»).  Коэффициент
полезного действия механизма. 

Давление  твердых  тел.  Единицы  измерения  давления.  Способы  изменения
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки
сосуда.  Сообщающиеся  сосуды.  Вес  воздуха.  Атмосферное  давление.  Измерение
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атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на
различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа
на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические  колебания.  Период,  частота,  амплитуда  колебаний.  Резонанс.
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 
Строение  вещества.  Атомы  и  молекулы.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.

Диффузия в газах,  жидкостях и твердых телах.  Броуновское движение.  Взаимодействие
(притяжение  и  отталкивание)  молекул.  Агрегатные  состояния  вещества.  Различие  в
строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения
внутренней  энергии  тела.  Теплопроводность.  Конвекция.  Излучение.  Примеры
теплопередачи  в  природе  и  технике.  Количество  теплоты.  Удельная  теплоемкость.
Удельная  теплота  сгорания  топлива.  Закон  сохранения  и  превращения  энергии  в
механических  и  тепловых  процессах.  Плавление  и  отвердевание  кристаллических  тел.
Удельная  теплота  плавления.  Испарение  и  конденсация.  Поглощение  энергии  при
испарении  жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  пара.  Кипение.  Зависимость
температуры  кипения  от  давления.  Удельная  теплота  парообразования  и  конденсации.
Влажность  воздуха.  Работа  газа  при  расширении.  Преобразования  энергии в  тепловых
машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД
тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 
Электризация  физических  тел.  Взаимодействие  заряженных  тел.  Два  рода

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический
заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.  Проводники,  полупроводники  и
изоляторы  электричества.  Электроскоп.  Электрическое  поле  как  особый  вид  материи.
Напряженность  электрического  поля.  Действие  электрического  поля  на  электрические
заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический  ток.  Источники  электрического  тока.  Электрическая  цепь  и  ее
составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических
зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление
проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость  силы  тока  от  напряжения.  Закон  Ома  для  участка  цепи.  Удельное
сопротивление.  Реостаты.  Последовательное  соединение  проводников.  Параллельное
соединение проводников. 

Работа  электрического поля по перемещению электрических зарядов.  Мощность
электрического  тока.  Нагревание  проводников  электрическим  током.  Закон  Джоуля  -
Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит.  Магнитное поле катушки с током.  Применение электромагнитов.
Действие магнитного поля на  проводник с  током и  движущуюся  заряженную частицу.
Сила  Ампера и  сила  Лоренца. Электродвигатель.  Явление  электромагнитной индукция.
Опыты Фарадея. 

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Электрогенератор.
Переменный  ток.  Трансформатор. Передача  электрической  энергии  на  расстояние.
Электромагнитные волны и их свойства.  Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет  –электромагнитные  волна.  Скорость  света.  Источники  света.  Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон
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преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия
света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 
Строение атомов.  Планетарная модель атома.  Квантовый характер поглощения и

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
Опыты Резерфорда. 
Состав  атомного  ядра.  Протон,  нейтрон  и  электрон.  Закон  Эйнштейна  о

пропорциональности  массы  и  энергии.  Дефект  масс  и  энергия  связи  атомных  ядер.
Радиоактивность.  Период  полураспада.  Альфа-излучение.  Бета-излучение.  Гамма-
излучение.  Ядерные реакции.  Источники энергии Солнца и  звезд.  Ядерная энергетика.
Экологические  проблемы  работы  атомных  электростанций.  Дозиметрия.  Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.  Физическая  природа

небесных  тел  Солнечной  системы.  Происхождение  Солнечной  системы.  Физическая
природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого
взрыва.

Темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные  работы  (независимо  от  тематической  принадлежности)  делятся

следующие типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них

параметра (косвенные измерения). 
3. Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
4. Исследование  зависимости  одной  физической  величины  от  другой  с

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин

и сравнение заданных соотношений между ними).  
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая  рабочая  программа  должна  предусматривать  выполнение  лабораторных

работ  всех  указанных типов.  Выбор  тематики и  числа  работ  каждого  типа  зависит  от
особенностей рабочей программы и УМК. 

7 класс 
1. Лабораторная  работа  №  1  «Определение  цены  деления  измерительного

прибора» 
2. Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» 
3. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 
4. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 
5. Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 
6. Лабораторная  работа№6  «Градуирование  пружины  и  измерение  сил

динамометром». 
7. Лабораторная  работа  №  7  «Измерение  силы  трения  с  помощью

динамометра» 
8. Лабораторная  работа  №  8  «Определение  выталкивающей  силы,

действующей на погруженное в жидкость тело» 
9. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 
10. Лабораторная работа№10 «Выяснение условия равновесия рычага» 
11. Лабораторная  работа  №  11  «Определение  КПД  при  подъеме  тела  по

наклонной плоскости» 
8 класс.
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Лабораторная  работа  №1  «Исследование  изменения  со  временем  температуры
остывающей воды» 

Лабораторная работа № 2 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды
разной температуры» 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее

различных участках» 
Лабораторная  работа  №5  «Измерение  напряжения  на  различных  участках

электрической цепи» 
Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом» 
Лабораторная  работа  №7  «Измерение  сопротивления  проводника  с  помощью

амперметра и вольтметра» 
Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности электрического тока» 
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 
Лабораторная  работа  №10  «Изучение  модели  электрического  двигателя

постоянного тока» 
Лабораторная работа №11 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.

Получение изображений» 
9 класс
1. Лабораторная  работа  №1  «Исследование  равноускоренного  движения  без

начальной скорости» 
2. Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения свободного падения» 
3. Лабораторная  работа  №3  «Исследование  зависимости  периода  и  частоты

свободных колебаний нитяного маятника от длины нити» 
4. Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 
5. Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров

испускания» 
6. Лабораторная  работа  №6  «Измерение  естественного  радиационного  фона

дозиметром» 
7. Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома 
урана по фотографии треков» 
8. Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым

фотографиям» 
Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение размеров малых тел. 
2. Измерение массы тела. 
3. Измерение объема тела. 
4. Измерение силы. 
5. Измерение времени процесса, периода колебаний. 
6. Измерение температуры. 
7. Измерение силы тока и его регулирование. 
8. Измерение напряжения. 
9. Измерение углов падения и преломления. 
10. Измерение фокусного расстояния линзы. 
Расчет  по  полученным  результатам  прямых  измерений  зависимого  от  них

параметра (косвенные измерения) 
1. Измерение плотности вещества твердого тела. 
2. Определение коэффициента трения скольжения. 
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение  выталкивающей  силы,  действующей  на  погруженное  в

жидкость тело. 
5. Определение момента силы. 
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6. Измерение скорости равномерного движения. 
7. Измерение ускорения равноускоренного движения. 
8. Определение работы и мощности. 
9. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
10. Определение относительной влажности. 
11. Определение количества теплоты. 
12. Определение удельной теплоемкости. 
13. Измерение работы и мощности электрического тока. 
14. Измерение сопротивления. 
15. Определение оптической силы линзы. 
16. Исследование  зависимости  выталкивающей  силы  от  объема  погруженной

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
17. Исследование  зависимости  силы  трения  от  характера  поверхности,  ее

независимости от площади. 
Наблюдение  явлений  и  постановка  опытов  (на  качественном  уровне)  по

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 
1. Наблюдение  зависимости  периода  колебаний  груза  на  нити  от  длины  и

независимости от массы. 
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и

жесткости. 
3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции. 
7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 
8. Наблюдение явления дисперсии. 
9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и

вещества. 
10. Исследование  зависимости  веса  тела  в  жидкости  от  объема  погруженной

части. 
11. Исследование  зависимости  одной  физической  величины  от  другой  с

представлением результатов в виде графика или таблицы. 
12. Исследование зависимости массы от объема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении

без начальной скорости. 
14. Исследование  зависимости  скорости  от  времени  и  пути  при

равноускоренном движении. 
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
18. Исследование  зависимости  периода  колебаний  груза  на  пружине  от

жесткости и массы. 
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин

и сравнение заданных соотношений между ними). 
Проверка гипотез 
1. Проверка  гипотезы  о  линейной  зависимости  длины  столбика  жидкости  в

трубке от температуры. 
2. Проверка  гипотезы  о  прямой  пропорциональности  скорости  при

равноускоренном движении пройденному пути. 
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3. Проверка  гипотезы:  при  последовательно  включенных  лампочки  и
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка  правила  сложения  токов  на  двух  параллельно  включенных
резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
7. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
8. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
9. Конструирование модели телескопа. 
10. Оценка своего зрения и подбор очков. 
11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» в 7 классе
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  курса

физики.
Личностные результаы:
Патриотическое воспитание:
проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической

науки;
ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. Гражданское и

духовно-нравственное воспитание:
готовность  к  активному  участию  в  обсуждении  общественно--значимых  и

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;
осознание  важности  морально--этических  принципов  в  деятельности  учёного.

Эстетическое воспитание:
восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения,

строгости, точности, лаконичности.
Ценности научного познани осознание ценности физической науки как мощного

инструмента  познания  мира,  основы  развития  технологий,  важнейшей  составляющей
культуры;

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности.
Формирование 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.

Трудовое воспитание:
активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города,

края)  технологической  и  социальной  направленности,  требующих  в  том  числе  и
физических знаний;

интерес  к  практическому  изучению  профессий,  связанных  с  физикой.
Экологическое воспитание:

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.
Адаптация  обучающегося  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
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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.
Метапредметные результаты  Универсальные познавательные действия Базовые

логические действия:
выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  объектов  (явлений);

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и
сравнения;
выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых фактах,  данных  и

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;
выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  физических  явлений  и

процессов; делать 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).

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  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.

Универсальные коммуникативные действия Общение:
в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 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).
Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении конкретной физической проблемы;
принимать  цели  совместной  деятельности,  организовывать  действия  по  её
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достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы;
обобщать мнения нескольких людей;

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.

Универсальные регулятивные действия
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;

делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия):
давать  адекватную оценку ситуации и предлагать  план её  изменения;  объяснять

причины достижения (недостижения) результатов
деятельности, давать оценку приобретённому опыту;
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. Эмоциональный интеллект:
ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого.
Принятие себя и других:
признавать  своё  право  на  ошибку  при  решении  физических  задач  или  в

утверждениях на научные темы и такое же право другого.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» в 8 класе
Личностные результаты:
 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной

речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпример;

 основы  экологической  культуры;  понимание  ценности  здорового  образа
жизни;

 формирование  способности  к  эмоциональному  восприятию  физических
задач, решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при
решении задач.

У обучающихся могут быть сформированы:
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
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 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при  решении
задач.

Метапредметные результаты:
регулятивные
обучающийся научится:
 формулировать и удерживать учебную задачу;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её

реализации;
 планировать  пути  достижения  целей,  осознанно  выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
 составлять план и последовательность действий;
 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 адекватно оценивать  правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
обучающийся получат возможность научиться:
 определять  последовательность  промежуточных  целей  и  соответствующих  им

действий с учётом конечного результата;
 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу действия;
 выделять  и  формулировать  то,  что  усвоено  и  что  нужно  усвоить,  определять

качество и уровень усвоения;
 концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и

физических препятствий;
познавательные
обучающийся научится:
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приёмы решения задач;
 применять  правила  и  пользоваться  инструкциями  и  освоенными

закономерностями;
 осуществлять смысловое чтение;
 создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,

модели и схемы для решения задач;
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

учащиеся получат возможность научиться:
устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения,
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
 формировать  учебную  и  общепользовательскую  компетентности  в  области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетентности);
 видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать  необходимость  их

проверки;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
интерпретировать  информации  (структурировать,  переводить  сплошной  текст  в

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
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 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
 устанавливать  причинно-следственные  связи,  выстраивать  рассуждения,

обобщения;
коммуникативные
обучающийся научится:
 организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличии  разных  точек
зрения;

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты:
обучающийся научится:
 распознавать  изученные  физические  явления  и  объяснять  на  основе

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих   явлений:  диффузия
смачивание,  давление  твёрдых  тел,  жидкостей  и  газов,  атмосферное  давление,
выталкивающая сила, деформация твёрдых тел, конвекция, излучение, теплопроводность,
плавление  и  отвердевание,  испарение  и  конденсация,  кипение,  тепловое  расширение
жидкостей и газов, электризация тел, действия электрического тока, действие магнитного
поля на проводник стоком.

 описывать  изученные  свойства  тел  и  физические  явления,  используя
физические величины: давление жидкости на дно и стенки сосуда, атмосферное давление,
сила  Архимеда,  температура,  внутренняя  энергия,  количество  теплоты,  удельная
теплоёмкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления,
удельная  теплота  парообразования,  влажность  воздуха,  КПД  теплового  двигателя,
электрический  заряд,  напряженность  электрического  поля,  электрический  ток,
электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление
проводника, работа и мощность электрического тока, сила Ампера;

 при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых
величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» в 9 классе
Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения

образовательной программы основного общего образования.
Личностные:
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
 убежденность  в  возможности  познавания  природы,  в  необходимости

разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к
элементу общечеловеческой культуры;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
 готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными

интересами и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

165



ориентированного подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам

открытий и изобретений, к результатам обучения.
у выпускников будут сформированы:
 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной

речи,  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпример;

 основы  экологической  культуры;  понимание  ценности  здорового  образа
жизни;

 формирование  способности  к  эмоциональному  восприятию  физических
задач, решений, рассуждений;

 умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
у выпускников могут быть сформированы:
 коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активности  при
решении задач.

Метапредметные:
Метапредметными  результатами  обучения  физике  в  основной  школе

являются:
 овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых

знаний,организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умениями предвидеть возможные
результаты своих действий;

 понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их
объяснения,  теоретическими  моделями  и  реальными  объектами,  овладение
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных
факторов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических
моделей процессов и явлений;

 формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять
информацию  в  словесной,  образной,  символической  формах,  анализировать  и
перерабатывать  полученную  информацию  в  соответствии  с  поставленными  задачами,
выделять  основное  содержание  прочитанного  текста,  находить  в  нем  ответы  на
постановленные вопросы и излагать его;

 приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора
информации  с  использованием  различных  источников  и  новых  информационных
технологий для решения познавательных задач;

 развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;

 формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных
социальных  ролей,  представлять  и  отстаивать  свои  взгляды  и  убеждения,  вести
дискуссию.

Регулятивные
Выпускники научатся: ·
формулировать и удерживать учебную задачу; ·выбирать действия в соответствии с
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поставленной задачей и условиями её реализации; ·планировать пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач; ·предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;

· составлять план и последовательность действий;
· осуществлять  контроль  по  образцу  и  вносить  необходимые  коррективы;

·адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной  задачи,  её
объективную  трудность  и  собственные  возможности  её  решения;  выпускники  получат
возможность  научиться:  ·определять  последовательность  промежуточных  целей  и
соответствующих им действий с учётом конечного результата; ·предвидеть возможности
получения конкретного результата при решении задач; ·осуществлять констатирующий и
прогнозирующий  контроль  по  результату и  по  способу  действия;  ·выделять  и
формулировать  то,  что  усвоено  и  что  нужно  усвоить,  определять  качество  и  уровень
усвоения;  ·концентрировать  волю  для  преодоления  интеллектуальных  затруднений  и
физических препятствий; познавательные

Выпускники научатся: 
·самостоятельно  выделять  и  формулировать  познавательную цель;  ·использовать

общие  приёмы  решения  задач;  ·применять  правила  и  пользоваться  инструкциями  и
освоенными закономерностями; ·осуществлять смысловое чтение; ·создавать, применять и
преобразовывать  знаково-символические средства,  модели и схемы для  решения  задач;
·находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения
математических  проблем,  и  представлять  её  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

выпускники  получат  возможность  научиться:  ·устанавливать  причинно-
следственные связи; строить логические рассуждения,

Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и

лабораторным оборудованием;
 понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать  проблемы,  которые  можно решить  при  помощи физических

методов;  анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать
результаты наблюдений и опытов;

 ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических
свойств  тел  без  использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать
проблему/задачу  учебного  эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы.

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса

тела, объем, сила, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений.

 проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с
использованием  прямых  измерений:  при  этом  конструировать  установку,  фиксировать
результаты  полученной  зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,
делать выводы по результатам исследования;

 проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении
измерений  собирать  экспериментальную  установку,  следуя  предложенной  инструкции,
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной
точности измерений;

 анализировать  ситуации практико-ориентированного  характера,  узнавать  в
них  проявление  изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять
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имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин,  приборов и технических устройств,

условия их безопасного использования в повседневной жизни;
 использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в  расширении

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и

формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе
эмпирически установленных фактов;

 сравнивать  точность  измерения  физических  величин  по  величине  их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать
средства  измерения  с  учетом  необходимой  точности  измерений,  обосновывать  выбор
способа измерения,  адекватного поставленной задаче,  проводить  оценку достоверности
полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной
литературе  и  средствах  массовой  информации,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физических
явлениях  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Законы механики
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:

поступательное  движение,  смена  дня  и  ночи  на  Земле,  свободное  падение  тел,
невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

— знание  и  способность  давать  определения/описания  физических  понятий:
относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; [первая
космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка,
система отсчета; физических величин:

— перемещение,  скорость  равномерного  прямолинейного  движения,
мгновенная  скорость  и  ускорение  при  равноускоренном  прямолинейном  движении,
скорость  и  центростремительное  ускорение  при  равномерном  движении  тела  по
окружности, импульс;

— понимание смысла основных физических законов:  законы Ньютона,  закон
всемирного тяготения,  закон сохранения импульса,  закон сохранения энергии и умение
применять их на практике;

— умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в
основе  перемещения  которых лежит  принцип реактивного  движения;  знание  и  умение
объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;

— умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном
прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении
по окружности;

— умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,
экология, охрана окружающей среды).

Механические колебания и волны.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
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— понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:
колебания математического и пружинного маятников,  резонанс (в  том числе звуковой),
механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;

— знание и способность давать определения физических понятий: свободные
колебания,  колебательная  система,  маятник,  затухающие  колебания,  вынужденные
колебания, звук и условия его распространения; физических величин: амплитуда, период и
частота  колебаний,  собственная  частота  колебательной  системы,  высота,  [тембр],
громкость  звука,  скорость  звука;  физических  моделей:  [гармонические  колебания],
математический маятник;

— владение экспериментальными методами исследования зависимости периода
и частоты колебаний маятника от длины его нити.

Выпускник научится:
 распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и
неравномерное  движение,  равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение,
относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение
по  окружности,  инерция,  взаимодействие  тел,  реактивное  движение,  колебательное
движение, резонанс, волновое движение (звук);

 описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, сила
(сила  тяжести,  сила  упругости,  сила  трения),  давление,  импульс  тела,  сила  трения,
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при
описании  правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел,  механические явления и процессы, используя
физические  законы:  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,  принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения  импульса;  при  этом  различать  словесную  формулировку  закона  и  его
математическое выражение;

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчета;

 решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса)  и формулы, связывающие физические величины (путь,  скорость,
ускорение, сила, давление, импульс тела, амплитуда, период и частота колебаний, длина
волны  и  скорость  ее  распространения):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами,
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде;  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых
источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,  закон
сохранения  импульса,  закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность  использования
частных законов (закон Гука и др.);
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электромагнитные явления
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы:

электромагнитная  индукция,  самоиндукция,  преломление  света,  дисперсия  света,
поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания
и поглощения;

— знание  и  способность  давать  определения/описания  физических  понятий:
магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле,
магнитный  поток,  переменный  электрический  ток,  электромагнитное  поле,
электромагнитные  волны,  электромагнитные  колебания,  радиосвязь,  видимый  свет;
физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда
электромагнитных колебаний, показатели преломления света;

— знание  формулировок,  понимание  смысла  и  умение  применять  закон
преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

— знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств:
электромеханический  индукционный  генератор  переменного  тока,  трансформатор,
колебательный  контур,  детектор,  спектроскоп,  спектрограф;  [понимание  сути  метода
спектрального анализа и его возможностей].

Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, амперметр, вольтметр).

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя
физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения;  находить  формулы,  связывающие данную физическую величину с
другими величинами.

 анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,
используя физические законы:  закон сохранения электрического заряда,  закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение.

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях

 решать задачи,  используя  физические формулы,  связывающие физические
величины (скорость  электромагнитных волн,  длина  волны и  частота  света):  на  основе
анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,
законы  и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать
реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни

для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в
окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые
организмы;
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 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и
ограниченность  использования  частных  законов  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон
Джоуля-Ленца и др.);

 использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и
формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе
эмпирически установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Строение атома и атомного ядра
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— понимание  и  способность  описывать  и  объяснять  физические  явления:

радиоактивность, ионизирующие излучения;
— знание  и  способность  давать  определения/описания  физических  понятий:

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения
атомов,  предложенные  Д.  Томсоном  и  Э.  Резерфордом;  протоннонейтронная  модель
атомного  ядра,  модель  процесса  деления  ядра  атома  урана;  физических  величин:
поглощенная  доза  излучения,  коэффициент  качества,  эквивалентная  доза,  период
полураспада;

— умение  приводить  примеры  и  объяснять  устройство  и  принцип  действия
технических  устройств  и  установок:  счетчик  Гейгера,  камера  Вильсона,  пузырьковая
камера, ядерный реактор на медленных нейтронах;

— умение  измерять:  мощность  дозы  радиоактивного  излучения  бытовым
дозиметром;

— знание  формулировок,  понимание  смысла  и  умение  применять:  закон
сохранения  массового  числа,  закон  сохранения  заряда,  закон  радиоактивного  распада,
правило смещения;

— владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения
зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени;

— понимание сути экспериментальных методов исследования частиц;
— умение  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (быт,

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).

Выпускник научится:
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная
радиоактивность,  α-,  β-  и  γ-излучения,  возникновение  линейчатого  спектра  излучения
атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:
массовое число,  зарядовое число,  период полураспада,  энергия фотонов;  при описании
правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и
единицы измерения;  находить  формулы,  связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и
постулаты:  закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон
сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при
этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели
атомного ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования
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радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые

организмы;  понимать  принцип  действия  дозиметра  и  различать  условия  его
использования;

 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании
атомных  электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования
управляемого термоядерного синтеза.

Строение и эволюция Вселенной
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
— представление о составе,  строении,  происхождении и возрасте Солнечной

системы;
— умение  применять  физические  законы  для  объяснения  движения  планет

Солнечной системы;
— знать,  что  существенными  параметрами,  отличающими  звезды  от  планет,

являются  их  массы  и  источники  энергии  (термоядерные  реакции  в  недрах  звезд  и
радиоактивные в недрах планет);

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с
соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

— объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона
Э.  Хаббла,  знать,  что  этот  закон  явился  экспериментальным  подтверждением  модели
нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.

Выпускник научится:
 указывать  названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные

признаки  суточного  вращения  звездного  неба,  движения  Луны,  Солнца  и  планет
относительно звезд;

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами
мира;

Выпускник получит возможность научиться:
 указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и  планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного
неба при наблюдениях звездного неба;

 различать  основные  характеристики  звезд  (размер,  цвет,  температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

2.1.10 Рабочая программа по учебному предмету «Химия»

Содержание программы учебного предмета «Химия»

Введение в химию
Химия — наука о веществах, их свойствах и превращениях.
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах,

простых и сложных вещества
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль
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химии в жизни человека.
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии.

Понятие  о  философском  камне.  Химия  в  ХVI  в.  Развитие  химии  на  Руси.  Роль
отечественных ученых в становлении химической науки - работы М. В. Ломоносова, А. М.
Бутлерова, Д.И. Менделеева.

Химическая  символика.  Знаки  химических  элементов  и  происхождение  их
названий.  Химические  формулы.  Индексы и  коэффициенты.  Относительные атомная  и
молекулярная массы. Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества.

Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  ее  структура:
малые и большие периоды,  группы и  подгруппы (главная  и  побочная).  Периодическая
система как справочное пособие для получения сведений о химических элементах.

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии – 136 часов: 8 – 2 часа в
неделю (68 часов), 9 – 2 часа в неделю (68 часов)

Расчетные задачи.  1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества
по  его  химической  формуле.  2.  Вычисление  массовой  доли  химического  элемента  в
веществе по его формуле.

Тема 1. 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  и  нейтроны.  Относительная  атомная  масса.
Взаимосвязь понятий «протон»,  «нейтрон», «относительная атомная масса». Изменение
числа протонов в ядре атома - образование новых химических элементов.

Изменение  числа  нейтронов в  ядре  атома  -  образование  изотопов.  Современное
определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного
химического элемента.

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов
№1-20  периодической  системы  Д.  И.  Менделеева.  Понятие  о  завершенном  и

незавершенном электронном слое (энергетическом уровне).
Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  строение

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода.
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 бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования
ионной связи.

Взаимодействие  атомов  химических  элементов-неметаллов  между  собой  -
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая
связь.

Электронные и структурные формулы.
Взаимодействие  атомов  химических  элементов-неметаллов  между  собой  -

образование  бинарных  соединений  неметаллов.  Электроотрицательность.  Понятие  о
ковалентной полярной связи.

Взаимодействие  атомов  химических  элементов-металлов  между  собой  -
образование металлических кристаллов. Понятие о металлической связи.

Демонстрации.  Модели  атомов  химических  элементов.  Периодическая  система
химических элементов Д. И. Менделеева.

Тема 2. Простые вещества
Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов

Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества - металлы: железо, алюминий, кальций,
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магний, натрий, калий. Общие физические свойства металлов.
Важнейшие  простые  вещества  -  неметаллы,  образованные  атомами  кислорода,

водорода, азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к
образованию  нескольких  простых  веществ  -  аллотропия.  Аллотропные  модификации
кислорода,  фосфора  и  олова.  Металлические  и  неметаллические  свойства  простых
веществ. Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы.

Постоянная  Авогадро.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная  масса.  Молярный
объем  газообразных  веществ.  Кратные  единицы  количества  вещества  — миллимоль  и
киломоль,  миллимолярная  и  киломолярная  массы  вещества,  миллимолярный  и
киломолярный объемы газообразных веществ.

Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная  масса»,
«молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Расчетные  задачи.  1.  Вычисление  молярной  массы  веществ  по  химическим
формулам.  2.  Расчеты  с  использованием  понятий  «количество  вещества»,  «молярная
масса», «молярный объем газов», «постоянная Авогадро».

Демонстрации.  Некоторые металлы и неметаллы количеством вещества 1 моль.
модель молярного объема газообразных веществ. 

Тема 3. Соединения химических элементов
Степень  окисления.  Определение  степени  окисления  элементов  по  химической

формуле  соединения.  Составление  формул  бинарных  соединений,  общий  способ  их
называния.  Бинарные  соединения:  оксиды,  хлориды,  сульфиды  и  др.  Составление  их
формул.  Представители  оксидов:  вода,  углекислый  газ  и  негашеная  известь.
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.

Основания,  их  состав  и  названия.  Растворимость  оснований  в  воде.  Таблица
растворимости гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия,
калия  и  кальция.  Понятие  о  качественных  реакциях.  Индикаторы.  Изменение  окраски
индикаторов в щелочной среде.

Кислоты,  их  состав  и  названия.  Классификация  кислот.  Представители  кислот:
серная, соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде.

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость
солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.

Аморфные и кристаллические вещества.
Межмолекулярные  взаимодействия.  Типы  кристаллических  решеток:  ионная,

атомная,  молекулярная  и  металлическая.  Зависимость  свойств  веществ  от  типов
кристаллических решеток.

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава
для веществ молекулярного строения.

Чистые  вещества  и  смеси.  Примеры  жидких,  твердых  и  газообразных  смесей.
Свойства чистых веществ и смесей.  Их состав.  Массовая и объемная доли компонента
смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия доля.

Расчетные  задачи.  1.  Расчет  массовой  и  объемной  долей  компонентов  смеси
веществ.  2.  Вычисление  массовой  доли  вещества  в  растворе  по  известной  массе
растворенного  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
кристаллических  решеток  хлорида  натрия,  алмаза,  оксида  углерода  (IV).  Способы
разделения смесей, дистилляция воды.

Лабораторные опыты. 
1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 
2. Разделение смесей
Тема 4. Изменения, происходящие с веществами
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Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные
с  изменением  кристаллического  строения  вещества  при  постоянном  его  составе,
физические  явления.  Физические  явления  в  химии:  дистилляция,  кристаллизация,
выпаривание и возгонка веществ, центрифугирование.

Явления,  связанные  с  изменением  состава  вещества,  -  химические  реакции.
Признаки  и  условия  протекания  химических  реакций.  Понятие  об  экзо-  и
эндотермических  реакциях.  Реакции  горения  как  частный  случай  экзотермических
реакций, протекающих с выделением света.

Закон  сохранения  массы  веществ.  Химические  уравнения.  Значение  индексов  и
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций.

Расчеты  по  химическим  уравнениям.  Решение  задач  на  нахождение  количества
вещества, массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество
дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит
определенную долю примесей.

Реакции  разложения.  Понятие  о  скорости  химических  реакций.  Катализаторы.
Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции. Обратимые
и необратимые реакции.

Реакции  замещения.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов,  его
использование для прогнозирования возможности протекания реакций между металлами и
растворами кислот. Реакции вытеснения одних металлов из растворов их солей другими
металлами.

Реакции обмена.  Реакции нейтрализации.  Условия протекания реакций обмена в
растворах до конца.

Типы  химических  реакций  (по  признаку  «число  и  состав  исходных  веществ  и
продуктов реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения - электролиз воды.
Реакции соединения - взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие
«гидроксиды».  Реакции  замещения  -  взаимодействие  воды  с  щелочными  и
щелочноземельными  металлами.  Реакции  обмена  (на  примере  гидролиза  сульфида
алюминия и карбида кальция).

Расчетные  задачи.  1.  Вычисление  по  химическим  уравнениям  массы  или
количества вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих
в реакцию веществ или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества,
объема)  продукта  реакции,  если  известна  масса  исходного  вещества,  содержащего
определенную  долю  примесей.  3.  Вычисление  массы  (количества  вещества,  объема)
продукта реакции, если известна масса раствора и массовая доля растворенного вещества.

Демонстрации.  Примеры  физических  явлений;  а)  плавление  парафина;  б)
диффузия  душистых  веществ  с  горящей  лампочки  накаливания.  Примеры  химических
явлений: а) горение магния; б) взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в)
получение гидроксида меди (II); 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.

Лабораторные опыты. 
3.  Сравнение скорости испарения воды и спирта по исчезновению их капель на

фильтровальной бумаге. 
4. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 
5. Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 
6. Получение углекислого газа взаимодействием соды и кислоты. 
7. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом.
Тема 5. Практикум №1. Простейшие операции с веществами. Практическая

работа № 1
«Приемы обращения с лабораторным оборудованием»
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Практическая работа № 2
«Очистка загрязненной поваренной соли»
Практическая работа № 3
«Приготовление  раствора  сахара  с  определенной  массовой  долей  сахара  в

растворе».
Тема  6.  Теория  электролитической  диссоциации  и  свойства  классов

неорганических соединений
Понятие  об  электролитической  диссоциации.  Электролиты  и  неэлектролиты.

Механизм  диссоциации  электролитов  с  различным  типом  химической  связи.  Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты.

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения
реакций.  Условия  протекания  реакции  обмена  между  электролитами  до  конца  в  свете
ионных представлений.

Классификация ионов и их свойства.
Кислоты,  их  классификация.  Диссоциация  кислот  и  их  свойства  в  свете  теории

электролитической  диссоциации.  Молекулярные  и  ионные  уравнения  реакций  кислот.
Взаимодействие  кислот  с  металлами.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.
Взаимодействие кислот с  оксидами металлов.  Взаимодействие кислот с  основаниями -
реакция  нейтрализации.  Взаимодействие  кислот  с  солями.  Использование  таблицы
растворимости для характеристики химических свойств кислот.

Основания,  их  классификация.  Диссоциация  оснований  и  их  свойства  в  свете
теории  электролитической  диссоциации.  Взаимодействие  оснований  с  кислотами,
кислотными  оксидами  и  солями.  Использование  таблицы  растворимости  для
характеристики  химических  свойств  оснований.  Разложение  нерастворимых оснований
при нагревании. Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства
солей в свете теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами,
условия  протекания  этих  реакций.  Взаимодействие  солей  с  кислотами,  основаниями и
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств
солей.

Обобщение  сведений  об  оксидах,  их  классификации  и  химических  свойствах.
Генетические  ряды  металлов  и  неметаллов.  Генетическая  связь  между  классами
неорганических веществ

Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель  и  восстановитель,
окисление и восстановление.

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

Свойства  простых  веществ  -  металлов  и  неметаллов,  кислот  и  солей  в  свете
представлений об окислительно-восстановительных процессах.

Демонстрации.  Испытание  веществ  и  их  растворов  на  электропроводность.
Зависимость  электропроводности  уксусной  кислоты  от  концентрации.  Взаимодействие
цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение магния.

Лабораторные опыты. 
8. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или серной). 
9. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 
10. Получение и свойства нерастворимого основания, например, гидроксида меди

(II). 
11. Реакции, характерные для растворов солей (например, для хлорида меди (II)). 
12. Реакции, характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 
13. Реакции, характерные для кислотных оксидов (например, для углекислого газа).
Тема 7. Практикум №2. Свойства растворов электролитов.
Практическая работа № 4
«Решение  экспериментальных  задач  «Генетическая  связь  между  основными
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классами неорганических веществ»»
Свойства электролитов
Практическая работа № 5
«Решение Экспериментальных задач «Теория электролитической диссоциации»
Обобщение и закрепление знаний по пройденным темам

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 8 класс
Личностными результатами  изучения  предмета  «Химия»  в  8  классе  являются

следующие умения:
 осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной
деятельности вне школы;

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья;

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 формировать  экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды -
гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является
 самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,

определять цель учебной деятельности;
 выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью и,  при  необходимости,

исправлять ошибки самостоятельно;
 в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные

критерии оценки.
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
 Осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
 Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей.
 Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных

характеристик объекта.
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и

пр.).
 уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
 осознание роли веществ:
- определять роль различных веществ в природе и технике;
- объяснять роль веществ в их круговороте.
 рассмотрение химических процессов:
- приводить примеры химических процессов в природе;
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- находить  черты,  свидетельствующие  об  общих  признаках  химических
процессов и их различиях.

 использование химических знаний в быту:
– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека.
 объяснять мир с точки зрения химии:
– перечислять отличительные свойства химических веществ;
– различать основные химические процессы;
- определять основные классы неорганических веществ;
- понимать смысл химических терминов.
 овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:
- характеризовать  методы  химической  науки  (наблюдение,  сравнение,

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы;
- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
 умение  оценивать  поведение  человека  с  точки  зрения  химической

безопасности по отношению к человеку и природе:
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых

химических препаратов;
– различать опасные и безопасные вещества.

В результате изучения курса химии 8 класса в основной школе обучающий
научиться:

 характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,
эксперимент;  описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных веществ,  выделяя  их
существенные признаки;

 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,
«химический  элемент»,  «простое  вещество»,  «сложное  вещество»,  «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции

при выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять  количество,  объем или  массу вещества  по  количеству,  объему,

массе реагентов или продуктов реакции.

Содержание программы учебного курса «Химия» в 9 классе.

Тема 1. Повторение. Введение. Общая характеристика химических элементов
и химических реакций. Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева
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Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических
элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории
электролитической  диссоциации  и  окисления-восстановления.  Понятие  о  переходных
элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. Периодический закон
и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева.  Химическая
организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, мантии и земной коры.
Химические  элементы  в  клетках  живых  организмов.  Макро-  и  микроэлементы.
Обобщение  сведений  о  химических  реакциях.  Классификация  химических  реакций  по
различным признакам: «число и состав реагирующих и образующихся веществ»,

«тепловой  эффект»,  «направление»,  «изменение  степеней  окисления  элементов,
образующих реагирующие вещества», «фаза», «использование катализатора». Понятие о
скорости  химической  реакции.  Факторы,  влияющие  на  скорость  химических  реакций.
Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты.

Демонстрации.
Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.  Модели атомов элементов 1—3-го

периодов.  Модель  строения  земного  шара  (поперечный  разрез).  Зависимость  скорости
химической  реакции  от  природы  реагирующих  веществ.  Зависимость  скорости
химической  реакции  от  концентрации  реагирующих  веществ.  Зависимость  скорости
химической  реакции  от  площади  соприкосновения  реагирующих  веществ  («кипящий
слой»). Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ.
Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование.

Лабораторные опыты.
1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.
2. Моделирование построения Периодической системы химических элементов

Д. И. Менделеева.
3. Замещение железом меди в растворе сульфата меди (II).
4. Зависимость  скорости  химической  реакции  от  природы  реагирующих

веществ на примере взаимодействия кислот с металлами.
5. Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих

веществ на примере взаимодействия цинка с соляной кислотой различной концентрации.
6. Зависимость  скорости  химической  реакции  от  площади  соприкосновения

реагирующих веществ.
7. Моделирование «кипящего слоя».
8. Зависимость  скорости  химической реакции  от  температуры реагирующих

веществ  на  примере  взаимодействия  оксида  меди  (II)  с  раствором  серной  кислоты
различной температуры.

9. Разложение  пероксида  водорода  с  помощью  оксида  марганца  (IV)  и
каталазы.

10. Обнаружение каталазы в некоторых пищевых продуктах.
11. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами уротропином.
Тема 2. Металлы.
Общая  характеристика  металлов.  Положение  в  ПСХЭ.  Особенности  строения

атомов. Простые вещества металлы. Свойства,  строение. Сплавы. Получение металлов.
Коррозия металлов.

Щелочные металлы.
Берилий, магний. щелочноземельные металлы. Алюминий.
Железо
Практические работы: 
1. Осуществление цепочки химических превращений. 
2. Получение и свойства соединений металлов. 
3.  Решение экспериментальных задач на распознавание и получение соединений

металлов.
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Тема 3. Неметаллы
Общая  характеристика  неметаллов:  положение  в  Периодической  системе

химических  элементов  Д.  И.  Менделеева,  особенности  строения  атомов,
электроотрицательность  (ЭО)  как  мера  «неметалличности»,  ряд  ЭО.  Кристаллическое
строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. Физические свойства неметаллов.
Относительность понятий «металл» и «неметалл».

Водород. Положение водорода в Периодической системе химических элементов Д.
И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и химические свойства водорода,
его получение и применение

Вода.
Строение  молекулы.  Водородная  химическая  связь.  Физические  свойства  воды.

Аномалии свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства
воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Водоочистка.  Аэрация  воды.  Бытовые  фильтры.
Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение.

Общая характеристика галогенов.
Строение  атомов.  Простые  вещества  и  основные  соединения  галогенов,  их

свойства.
Краткие  сведения  о  хлоре,  броме,  фторе  и  йоде.  Применение  галогенов  и  их

соединений в народном хозяйстве.
Сера.
Строение атома,  аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды

серы (IV) и (VI),  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,  строение,

свойства,  получение и применение.  Соли аммония, их свойства и применение.  Оксиды
азота (II) и (IV).

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)  и  ортофосфорная  кислота,  фосфаты.
Фосфорные удобрения.

Углерод.
Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода

(II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода,  поташ, их значение в
природе и жизни человека.

Кремний.
Строение  атома,  кристаллический  кремний,  его  свойства  и  применение.  Оксид

кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в
живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности.

Демонстрации.
Образцы галогенов — простых веществ. Взаимодействие галогенов с натрием, с

алюминием. Вытеснение хлором брома или иода из растворов их солей. Взаимодействие
серы с металлами, водородом и кислородом. Взаимодействие концентрированной азотной
кислоты с медью. Поглощение углем растворенных веществ или газов.  Восстановление
меди из ее оксида углем. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода,
кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов,
фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента.

Лабораторные опыты.
20. Получение и распознавание водорода. 
21. Исследование поверхностного натяжения воды. 
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22.Растворение перманганата калия или медного купороса в воде. 
23. Гидратация обезвоженного сульфата меди (II). 
24. Изготовление гипсового отпечатка.
25. Ознакомление с коллекцией бытовых фильтров. 
26. Ознакомление 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 аммиака. 
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. Получение кремневой кислоты и изучение ее свойств
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы.
Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.

Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода и группы.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и группах в
свете представлений о строении атомов элементов.

Значение периодического закона. Виды химических связей и типы кристаллических
решеток. Взаимосвязь строения и свойств веществ. Классификация химических реакций
по различным признакам (число и состав реагирующих и образующихся веществ; наличие

границы  раздела  фаз;  тепловой  эффект;  изменение  степеней  окисления  атомов;
использование катализатора; направление протекания).  Скорость химических реакций и
факторы,  влияющие  на  нее.  Обратимость  химических  реакций  и  способы  смещения
химического равновесия.

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла,
неметалла  и  переходного  металла.  Оксиды  и  гидроксиды  (основания,  кислоты,
амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие химические свойства в
свете теории электролитической диссоциации.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 
Личностные результаты обучения:
— знание  и  понимание:  основных  исторических  событий,  связанных  с

развитием
химии; достижений в области химии и культурных традиций своей страны (в том

числе  научных);  общемировых  достижений  в  области  химии;  основных  принципов  и
правил  отношения  к  природе;  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих
технологий;  правил  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с  воздействием
различных  веществ;  основных  прав  и  обязанностей  гражданина  (в  том  числе
обучающегося),  связанных  с  личностным,  профессиональным  и  жизненным
самоопределением;  социальной  значимости  и  содержания  профессий,  связанных  с
химией;

— чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых;
уважение  и  принятие  достижений  химии;  любовь  и  бережное  отношение  к  природе;
уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в изучении химии;
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— признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей;
необходимости самовыражения, самореализации, социального признания;

— осознание  степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;

— проявление  экологического  сознания,  доброжелательности,  доверия  и
внимательности к людям, готовности к сотрудничеству; инициативы и любознательности
в  изучении  веществ  и  процессов;  убежденности  в  необходимости  разумного
использования достижений науки и технологий;

— умение  устанавливать связи между целью изучения химии и тем, для чего
это нужно; строить жизненные и профессиональные планы с учетом успешности изучения
химии и собственных приоритетов.

Метапредметные результаты:
— использование  различных источников химической информации;  получение

такой  информации,  ее  анализ,  подготовка  на  основе  этого  анализа  информационного
продукта и его презентация;

— применение  основных  методов  познания  (наблюдения,  эксперимента,
моделирования, измерения и т. д.) для изучения химических объектов;

— использование основных логических операций (анализа, синтеза, сравнения,
обобщения,  доказательства,  систематизации,  классификации  и  др.)  при  изучении
химических объектов;

— формулирование  выводов  и  умозаключений  из  наблюдений  и  изученных
химических закономерностей;

— прогнозирование  свойств  веществ на  основе знания их состава  и  строения,  а
также установления аналогии;

— формулирование идей, гипотез и путей проверки их истинности;
— определение целей и задач учебной и исследовательской деятельности и их

достижения;раскрытие  причинно-следственных  связей  между  составом,  строением,
свойствами, применением, нахождением в природе и получением важнейших химических
веществ;

— аргументация собственной позиции и ее корректировка в ходе дискуссии по
материалам химического содержания.

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками;

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,
теории;

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии
уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою мысль  (владение  механизмом
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

поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
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распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план

собственной деятельности;
 высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение

партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником.
Предметные результаты:
В познавательной сфере
Знание (понимание):
— химической символики: знаков химических элементов, формул химических

веществ, уравнений химических реакций;
— важнейших  химических  понятий:  вещество,  химический  элемент,  атом,

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая
связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  растворы,  электролиты  и  неэлектролиты,  электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект
реакции, основные типы реакций в неорганической химии;

— формулировок основных законов и теорий химии: атом-электролитической
диссоциации  и  учения  о  химической  реакции  немолекулярного  учения;  законов
сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава  веществ,  Авогадро;  Периодического
закона Д. И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории

Умение называть:
— химические элементы;
— соединения изученных классов неорганических веществ;
— органические  вещества  по  их  формуле:  метан,  этан,  этилен,  ацетилен,

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза.
Объяснение:
— физического смысла атомного (порядкового) номера химического элемента,

номеров группы и периода в Периодической системе Д. И. Менделеева, к которым элемент
принадлежит;

— закономерностей изменения строения атомов, свойств элементов в пределах
малых  периодов  и  А  групп,  а  также  свойств  образуемых  ими  высших  оксидов  и
гидроксидов;

— сущности процесса электролитической диссоциации и
Умение характеризовать:
— химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в

Периодической  системе  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  и  особенностей
строения их атомов;

— взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами  неорганических
веществ;

— химические свойства основных классов неорганических веществ (оксидов,
кислот, оснований, амфотерных соединений и солей).

Определение:
— состава веществ по их формулам;
— валентности и степени окисления элементов в соединении;
— видов химической связи в соединениях;
— типов кристаллических решеток твердых веществ;
— принадлежности веществ к определенному классу соединений;
— типов химических реакций;
— возможности протекания реакций ионного обмена.
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Составление:
— схем строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д. И.

Менделеева;
— формул неорганических соединений изученных классов;
— уравнений химических реакций.
Безопасное обращение с химической посудой и лабораторным оборудованием.
Проведение химического эксперимента:
— подтверждающего химические свойства изученных классов неорганических

веществ;
— подтверждающего химический состав неорганических соединений;
— по  получению,  собиранию  и  распознаванию  газообразных  веществ

(кислорода, водорода, углекислого газа, аммиака);
— по  определению  хлорид-,  сульфат-,  карбонат-ионов  и  иона  аммония  с

помощью качественных реакций.
Вычисление:
— массовой доли химического элемента по формуле соединения;
— массовой доли вещества в растворе;
— массы основного вещества по известной массовой доле примесей;
— объемной доли компонента газовой смеси;
— количества вещества, объема или массы вещества по количеству вещества,

объему или массе реагентов или продуктов реакции.
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и

повседневной жизни:
— для безопасного обращения  с  веществами и материалами в  повседневной

жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами;
— для объяснения отдельных фактов и природных явлений;
— для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.
В ценностно-ориентационной сфере
Анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной

деятельности человека, связанной с получением и переработкой веществ.
В трудовой сфере
Проведение  операций  с  использованием  нагревания,  отстаивания,  фильтрования,

выпаривания;  получения,  собирания,  распознавания  веществ;  изготовления  моделей
молекул.

В сфере безопасности жизнедеятельности
— Соблюдение  правил  техники  безопасности  при  проведении  химического

эксперимента;
— оказание первой помощи при ожогах, порезах и химических травмах.
Перечень практических работ
Практическая  работа 1.  Решение экспериментальных задач на  распознавание и

получение соединений металлов.
Практическая  работа 2.Решение  экспериментальных задач по теме «Подгруппа

галогенов».
Практическая  работа3.Решение  экспериментальных  задач  по  теме  «Подгруппа

кислорода».
Практическая работа 4.Получение, собирание и распознавание газов
Перечень контрольных работ
Контрольная  работа  1.  по  теме  «Введение.  Общая  характеристика  химических

элементов и химических реакций. Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Контрольная работа 2. по теме «Металлы».
Контрольная работа 3.по теме «Неметаллы».
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Контрольная работа  № 4 «Обобщение  знаний за  курс  химии 8-9  класс  по типу
ОГЭ»

1. «Вода в организме человека». 
2. «Кислоты в природе и дома».
3. «Соли в неживой природе».

Проектные работы
3.  «Металлы в нашем организме».
4. «В мире вкусов и запах
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2.1.11  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Биология»  (базовый
уровень). 
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Биология»  (предметная  область

«Естественно-научные  предметы»)  (далее  соответственно  –  программа  по  биологии,
биология)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты освоения программы по биологии.

Пояснительная записка.
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на

основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  федеральной
рабочей программы воспитания.

Программа  по  биологии  направлена  на  формирование  естественно-научной
грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе.
В программе по биологии учитываются  возможности учебного предмета  в  реализации
требований  ФГОС  ООО  к  планируемым  личностным  и  метапредметным  результатам
обучения,  а  также  реализация  межпредметных  связей  естественно-научных  учебных
предметов на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии включает распределение содержания учебного материала
по классам,  а  также рекомендуемую последовательность  изучения тем,  основанную на
логике  развития  предметного  содержания  с  учётом  возрастных  особенностей
обучающихся.

Программа  по  биологии  разработана  с  целью  оказания  методической  помощи
учителю в создании рабочей программы по учебному предмету.

В  программе  по  биологии  определяются  основные  цели  изучения  биологии  на
уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по
биологии:  личностные,  метапредметные,  предметные.  Предметные  планируемые
результаты даны для каждого года изучения биологии.

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая  подготовка  обеспечивает  понимание  обучающимися  научных
принципов  человеческой  деятельности  в  природе,  закладывает  основы  экологической
культуры, здорового образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
формирование  системы  знаний  о  признаках  и  процессах  жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации;
формирование  системы  знаний  об  особенностях  строения,  жизнедеятельности

организма человека, условиях сохранения его здоровья;
формирование  умений  применять  методы  биологической  науки  для  изучения

биологических систем, в том числе организма человека;
формирование умений использовать информацию о современных достижениях в

области  биологии  для  объяснения  процессов  и  явлений  живой  природы  и
жизнедеятельности собственного организма;

формирование  умений  объяснять  роль  биологии  в  практической  деятельности
людей,  значение  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы,  последствия
деятельности человека в природе;

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья
и охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях строения,
жизнедеятельности  и  средообразующей  роли  организмов,  человеке  как  биосоциальном
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существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей;
овладение  умениями  проводить  исследования  с  использованием  биологического

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;
освоение  приёмов  работы  с  биологической  информацией,  в  том  числе  о

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
воспитание  биологически  и  экологически  грамотной  личности,  готовой  к

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.
Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  биологии,  –238  часов:  в  5

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), 7 класс -34 часа (1
час в неделю), 8 – 2 часа в неделю (68 часов), 9 – 2 часа в неделю (68 часов)

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и практических
работ является рекомендательным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ
и  опытов  с  учётом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,  списка
экспериментальных  заданий,  предлагаемых  в  рамках  основного  государственного
экзамена по биологии.

Содержание учебного курса «Биология» в 7 классе.
Общие сведения о мире животных
Тема 1. Общие сведения о мире животных
Зоология  –  система  наук  о  животных.  Морфология,  анатомия,  физиология,

экология,  палеонтология,  этология.  Сходство  и  различия  животных  и  растений.
Разнообразие и значение животных в природе и жизни человека.  Среды жизни.  Места
обитания  наиболее  благоприятные  участки  жизни.  Экологические  факторы.  Среда
обитания – совокупность всех экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе.
Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. Наука систематика. Систематические группы.
Прямое и косвенное влияние человека на природу. Красная книга. Заповедники. Краткая
история развития биологии. Учёные-биологи.

Экскурсия № 1 «Разнообразие животных в природе».
Тема 2. Строение тела животных.  Наука цитология. Строение животной клетки.

Сходство  и  различия  животной  и  растительной  клеток.  Ткани:  эпителиальные,
соединительные,  мышечные,  нервная,  их  характерные  признаки.  Органы,  системы
органов. Типы симметрии.

Тема 3. Подцарство. Простейшие, или Одноклеточные.  Общая характеристика
подцарства. Простейшие. Среда обитания, внешнее строение амёбы-протея, разнообразие
саркодовых.  Класс  Жгутиконосцы,  среда  обитания,  передвижение  на  примере  эвглены
зелёной.  Особенности  жизнедеятельности,  сочетание  признаков  животных  и  растений.
Разнообразие жгутиконосцев. Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и
размножения.  Разнообразие  инфузорий.  Место  простейших  в  живой  природе.
Простейшие-паразиты, меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки».
Тема  4.  Подцарство  Многоклеточные  Общая  характеристика  многоклеточных.

Тип  Кишечнополостные.  Гидра  –  одиночный  полип.  Среда  обитания,  внешнее  и
внутреннее  строение,  размножение.  Особенности  уровня  организации  по  сравнению  с
простейшими. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс
Сцифоидные, жизненный цикл. Значение в природе и жизни человека.

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  Тип Плоские
черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места обитания, черты строения на
примере  белой  планарии.  Более  высокий  уровень  организации  по  сравнению  с
кишечнополостными. Разнообразие плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные
черви.  Особенности  строения  и  жизненные  циклы  в  связи  с  паразитическим  образом
жизни. Профилактика гельминтозов. Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение,
взаимосвязь  с  образом  жизни.  Тип  Кольчатые  черви.  Класс  Многощетинковые,  места
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обитания, строение, уровень организации органов чувств свободноживущих кольчатых и
паразитических круглых червей. Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с
образом жизни. Роль в почвообразовании.

Лабораторная  работа  №  2  «Внешнее  строение  дождевого  червя,  его
передвижение, раздражимость».

Тема  6.  Тип  Моллюски  Общая  характеристика:  среда  обитания,  строение  и
жизнедеятельность,  значение  моллюсков.  Черты  сходства  и  различия  моллюсков  и
кольчатых червей. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, жизнедеятельность.

Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни человека. Класс
двустворчатые  моллюски.  Класс  Брюхоногие,  среда  обитания,  строение,
жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в природе и жизни
человека. Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение
головоногих моллюсков.

Лабораторная работа № 3  «Внешне строение раковин пресноводных и морских
моллюсков».

Тема  7.  Тип  Членистоногие  Общая  характеристика  типа.  Класс  Ракообразные,
среда  обитания,  особенности  строения  и  размножения  на  примере  речного  рака.
Разнообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные,
общая характеристика, особенности строения на примере паука-крестовика. Разнообразие
и значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики заболеваний
человека и животных, профилактика энцефалита и чесотки, укусов ядовитыми пауками.
Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, роль
каждой  стадии  развития  насекомых.  Общественные  насекомые.  Состав  и  функции
обитателей  пчелиной  семьи  координация.  Полезные  насекомые.  Редкие  и  охраняемые.
Красная книга. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний
человека и животных методы борьбы с насекомыми-вредителями. Значение насекомых в
природе и жизни человека.

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомого».
Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы Общие признаки хордовых

животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и внутреннее строение ланцетника,
размножение и развитие. Черепные или Позвоночные. Общие признаки. Надкласс Рыбы,
общая  характеристика,  особенности  внешнего  строения  в  связи  со  средой  обитания.
Строение  конечностей.  Органы  чувств.  Внутреннее  строение  и  размножение  рыб,
живорождение.  Миграции.  Черты более  высокого  уровня  организации по сравнению с
ланцетником. Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции
позвоночных.  Промысловые  рыбы,  прудовые  хозяйства,  акклиматизация  рыб,
аквариумные рыбы. Значение рыб в биоценозах и жизни человека.

Лабораторная  работа  №  5  «Внешнее  строение  и  особенности  передвижения
рыбы».

Тема  9.  Класс  Земноводные,  или  Амфибии  Среда  обитания  и  строение  тела
земноводных.  Общая  характеристика.  Особенности  кожного  покрова,  опорно-
двигательная система, системы внутренних органов. Более прогрессивные черты строения
земноводных по сравнению с рыбами. Признаки приспособленности к жизни на суше и в
воде.  Годовой жизненный цикл  земноводных,  размножение  и  развитие.  Доказательства
происхождения.  Современные  земноводные,  их  разнообразие  и  распространение.  Роль
земноводных в природных биоценозах и жизни человека. Охрана, Красная книга.

Тема 10.  Класс Пресмыкающиеся,  или Рептилии  Внешнее строение и  скелет
пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Сходство и
отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных.  Черты
приспособленности  к  наземному  образу  жизни.  Размножение  и  развитие
пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла от температурных
условий.  Разнообразие  пресмыкающихся.  Роль  в  биоценозах.  Охрана  редких  и
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исчезающих видов. Древние пресмыкающиеся,  причины их вымирания.  Доказательства
происхождения пресмыкающихся о древних амфибий.

Тема 11. Класс Птицы  Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к
полёту.  Типы перьев. Сходство покрова рептилий и птиц.  Изменения скелета в связи с
полётом.  Причины  срастания  некоторых  костей.  Особенности  мускулатуры,  строения
внутренних органов, дыхания птиц. Прогрессивные черты строения птиц по сравнению с
пресмыкающимися. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные
явления,  брачное  поведение,  гнездование,  кочёвки,  миграции.  Систематические  группы
птиц.  Признаки экологических групп,  взаимосвязь  внешнего строения,  типа питания и
мест обитания птиц. Значение и охрана птиц. Черты сходства птиц и рептилий.

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев».
Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы».
Экскурсия № 2 «Птицы леса /парка».
Тема  12.  Класс  Млекопитающие,  или  Звери  Общая  характеристика,

отличительные признаки строения тела. Строение покровов по сравнению с рептилиями.
Прогрессивные  черты  строения  и  жизнедеятельности.  Усложнение  строения  опорно-
двигательной системы и внутренних органов млекопитающих.  Размножение и развитие
млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о потомстве. Изменение численности и
её восстановление. Черты сходства млекопитающих с рептилиями, прогрессивные черты
строения.  Происхождение  млекопитающих,  разнообразие:  отряды  плацентарных.
Экологические  группы  млекопитающих.  Происхождение  домашних  животных,
животноводство. Редкие и исчезающие млекопитающие, их охрана.

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих».
Экскурсия  №  3  «Разнообразие  млекопитающих  (зоопарк  или  краеведческий

музей)».
Тема  13.  Развитие  животного  мира  на  Земле  Доказательства  эволюции

животного  мира.  Изучение  ископаемых  останков,  особенностей  индивидуального
развития как доказательства эволюции. Основные положения учения Ч. Дарвина. Этапы
эволюции животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза, цепи питания и
превращение  энергии.  Экосистема,  биогеоценоз,  биосфера.   Деятельность  В.И.
Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в биосфере.

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса.
Экскурсия № 4 «Жизнь природного сообщества весной».
Обобщающее повторение по курсу биологии 7 класса
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»     в 7 классе
   Личностные результаты:
знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
реализация установок здорового образа жизни;
сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,  строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам.
формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,  осознание

значимости и общности глобальных проблем человечества;
формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным

особенностям  и  образу  жизни  других  народов;  толерантности  и  миролюбия;
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к  окружающей
среде;

развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.
Метапредметные результаты  :
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овладение   составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности
(включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои
идеи);

умение   работать с разными   источниками биологической   информации: находить
биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать  информацию,  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую;
способность   выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

умение   адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,
отстаивать свою позицию.

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.

   Предметные результаты  :
   Обучающийся научится:
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;

• аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;

• аргументировать,  приводить доказательства различий растений,  животных,
грибов и бактерий;

• осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;

• раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль
различных организмов в жизни человека;

• объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;

• использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; ста вить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
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растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
   Обучающийся получит возможность научиться:
• находить  информацию  о  растениях,  животных,  грибах  и  бактериях  в

научно-  популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  интернет-
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее;

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами,  ядовитыми  растения  ми,  укусах  животных;  работы  с  определителями
растений;  размножения  и  выращивания  культурных  растений,  ухода  за  домашними
животными;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой
природы);

• осознанно  использовать  знания  основных  правил  по  ведения  в  природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе;

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,
животных,  бактериях  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,
связанных  с  изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание учебного курса «Биология» 8 класс.
«Человек и его здоровье»
Тема 1. Общий обзор организма человека
Человек и окружающая среда. Природная и социальная сущность человека. Общие

сведения об организме человека.  Место человека в системе органического мира, черты
сходства и различия человека и животных. Методы изучения организма человека.

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Рефлекс и
рефлекторная  дуга.  Нервная  и  гуморальная  регуляция.  Методы  изучения  живых
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.

Лабораторная работа № 1 «Действие каталазы на пероксид водорода». 
Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом».
Практическая работа №1«Изучение мигательного рефлекса и его торможения».
Тема 2. Опорно-двигательная система Опора и движение. Опорно-двигательная

система. Общая характеристика и значение скелета. Типы костей, строение костей, типы
соединения костей.

Отделы  черепа.  Отделы  позвоночника,  строение  позвонка,  строение  грудной
клетки. Пояса конечностей, строение, значение. Свободные нижние и верхние конечности.

Виды травм, затрагивающих скелет (вывихи, растяжения связок, переломы).
Необходимые меры первой помощи при травмах.
Гладкая  и  скелетная  мускулатура.  Строение  скелетных мышц,  основные группы

скелетных мышц. Работа мышц, мышцы синергисты и антагонисты.
Осанка,  причины  и  последствия  неправильной  осанки.  Предупреждение

искривления позвоночника, плоскостопие.
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Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной
активности и мышечных нагрузок, физическая подготовка. Статические и динамические
физические упражнения.

Лабораторная работа № 3-4 «Строение костной ткани. Состав костей».
Практическая  работа  №  2  «Исследование  строения  плечевого  пояса  и

предплечья».
Практическая работы № 3 «Изучение расположения мышц головы».
Практические работы №4 «Проверка правильности осанки», 
№5«Выявление плоскостопия», 
№6 «Оценка гибкости позвоночника»
Тема  3.  Кровеносная  система.  Внутренняя  среда  организма.  Жидкости,

образующие внутреннюю среду организма человека. Функции крови в организме, состав
плазмы крови, форменные элементы крови.

Иммунитет  и  иммунная  система.  Важнейшие  открытия  в  сфере  иммунитета.
Работы И.И.  Мечникова,  Луи  Пастера,  Э.  Дженнера.  Механизм  формирования  и  виды
иммунитета,  прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей и крови. Резус-
фактор, правила переливания крови.

Лимфатические сосуды, лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. Строение и
работа сердца.  Круги кровообращения.  Движение крови в сосудах.  Кровяное давление,
скорость кровотока, пульс. Перераспределение крови в работающих органах.

Регуляция работы сердца и  сосудов,  автоматизм сердца.  Физические  нагрузки и
здоровье  сердечно-сосудистой  системы.  Влияние  алкоголя  и  курения  на  состояние
сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений и первая помощь.

Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки»
Практическая работа № 7 «Изучение явления кислородного голодания». 
Практические работы №8 «Определению ЧСС, скорости кровотока», 
№9  «Исследование  рефлекторного  притока  крови  к  мышцам,  включившимся  в

работу» 
Практическая работа № 10 «Доказательства вреда табакокурения».
Практическая работа № 11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба».
Тема 4. Дыхательная система
Общая  характеристика  дыхания  и  органов  дыхательной  системы.  Связь

дыхательной и кровеносной системы. Органы дыхания и их функции. Строение лёгких.
Процесс  поступления  кислорода  в  кровь  и  транспорт  его  от  лёгких  по  телу.  Роль
эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода.

Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях.
Влияние  курения  на  функции  лёгких.  Регуляция  дыхания,  рефлексы  кашля  и

чихания.
Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз, ОРВИ).

Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания,
физических  упражнений  для  тренировки  органов  дыхания  и  гигиены  помещений  для
здоровья человека.

Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути, при утоплении,
удушении, электротравмах. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха». 
Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения».
Практическая работа № 12 «Измерение обхвата грудной клетки». 
Практическая работа № 13 «Определение запылённости воздуха». 
Тема 5. Пищеварительная система
Значение  пищеварения.  Органы  пищеварительной  системы,  пищеварительные

железы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов, значение зубов. Уход за зубами.
Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в
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желудке. Строение стенок желудка. Тонкий кишечник: строение, химическая обработка и
всасывание пищи. Строение кишечной ворсинки. Печень и её функции. Толстая кишка,
аппендикс и их значение.

Рефлексы  органов  пищеварительной  системы.  Работы  И.П.  Павлова  в  области
изучения  рефлексов.  Гуморальная  регуляция  пищеварения.  Правильное  питание.
Питательные вещества пищи. Правильная подготовка пищи к употреблению

Инфекционные  и  глистные  заболевания  желудочно-кишечного  тракта,  способы
заражения, профилактические меры. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь.

Лабораторная работа № 8. «Действие ферментов слюны на крахмал». 
Практическая работа № 14 «Определение местоположения слюнных желёз». 
Тема 6. Обмен веществ и энергии
Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Расхож энергии в

организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания.
Калорийность пищи.

Роль  витаминов  в  организме.  Гипер-  и  гиповитаминоз,  авитаминоз.  Важнейшие
витамины,  их  значение.  Источники  витаминов.  Правильная  подготовка  пищевых
продуктов к употреблению.

Практическая  работа  №15  «Определение  тренированности  организма  по
функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки».

Тема 7. Мочевыделительная система
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона.
Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках.
Причины заболевания почек. Значение воды и минеральных солей для организма.

Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой
воде. Очистка воды. ПДК

Тема 8. Кожа
Функции кожных покровов. Строение кожи причины нарушения кожных покровов.

Первая помощь при ожогах и обморожениях.  Грибковые заболевания,  чесотка.  Участие
кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.

Тема 9. Эндокринная система и нервная системы.
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности

железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии
организма.

Влияние нарушений работы гипофиза,  щитовидной железы на процессы роста и
развития.  Роль  гормонов  поджелудочной  железы  в  организме,  сахарный  диабет.  Роль
надпочечников.

Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы.
Центральная  и  периферическая  НС,  соматический  и  вегетативный  отдел.  Прямые  и
обратные связи.

Автономный  отдел  нервной  системы.  Нейрогормональная  регуляция.
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы.
Согласование гуморальной и нервной регуляции в организме.

Строение спинного мозга. Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга.
Головной мозг.  Серое и белое вещество головного мозга.  Строение и функции отделов
головного мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий.

Практическая работа № 16 «Изучение действия прямых и обратных связей». 
Практическая работа № 17 «Штриховое раздражение кожи».
Практическая работа № 18 «Изучение функций отделов головного мозга».
Тема 10. Органы чувств. Анализаторы
Понятие  анализатора.  Принцип  работы  органов  чувств  и  анализаторов.

Расположение, функции и особенности работы анализаторов. Развитость органов чувств.
Иллюзии.
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Зрительный анализатор. Значение органа зрения. Строение глаза. Слёзные железы.
Заболевания и повреждения органа зрения. Дальнозоркость и близорукость. Дальтонизм.
Первая помощь при повреждении глаз.

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции отделов уха. Шум как
фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органов
равновесия.

Органы обоняния, осязания и вкуса. Значение, расположение и устройство органов
осязания,  обоняния  и  вкуса.  Вредные  пахучие  вещества.  Особенности  работы  органа
вкуса.

Практическая работа № 19 «Исследование реакции зрачка на освещённость.
№20 Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна».
Практическая работа № 21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата». 
Практическая работа № 22 «Исследование тактильных рецепторов».
Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность
Врождённые  и  приобретённые  формы  поведения.  Инстинкты.  Навыки.  Явление

запечатления.  Безусловные  и  условные  рефлексы,  торможение  рефлексов.  Принцип
доминанты. Динамический стереотип.

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в онтогенезе и
эволюции человека. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и
впечатление.  Виды  и  процессы  памяти.  Особенности  запоминания.  Воображение.
Мышление.

Волевые  качества  личности.  Побудительные  и  тормозные  функции  воли.
Внушаемость  и  негативизм.  Эмоциональные  реакции  и  состояния.  Непроизвольное  и
произвольное внимание. Рассеянность внимания.

Стадии работоспособности. Значение и состав правильного режима дня. Сон как
составляющая суточных биоритмов. Фазы сна. Природа сновидений. Значение и гигиена
сна.

Практическая работа № 23 «Перестройка динамического стереотипа». 
Практическая работа № 24 «Изучение внимания».
Тема 12.Половая система. Индивидуальное развитие организма
Половая  система  человека.  Факторы,  определяющие  пол  человека.  Строение

женской  и  мужской  половой  системы.  Гигиена  внешних  половых  органов.  Причины
наследственных заболеваний. Врождённые заболевания, ИППП.

Эмбриональное развитие. Оплодотворение, созревание зародыша.
Закономерности роста и развития ребёнка. Календарный и биологический возраст.
Вред  наркогенных  веществ.  Процесс  привыкания  к  курению.  Опасность

привыкания  к  наркотикам  и  токсичным  веществам.  Реакция  абстиненции.  Влияние
алкоголя на организм.

Психологические  особенности  личности.  Типы  темперамента.  Экстраверты  и
интроверты. Способности. Выбор будущей профессии.

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье»

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 8 классе
Личностные результаты:
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,  строить рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к  живым
объектам.

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание
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значимости и общности глобальных проблем человечества;
 формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,

национальным особенностм и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
 формирование  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

 развитие  эстетического  сознания  через  признание  красоты  окружающего
мира.

Метапредметне результаты  :
 овладение   составляющими исследовательской  и  проектной деятельности

(включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои
идеи);

 умение   работать  с разными   источниками биологической   информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 способность   выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение   адекватно  использовать  речевые  средства для  дискуссии  и
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою
точку зрения, отстаивать свою позицию.

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты:
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном

развитии человека.
– объяснять  некоторые  наблюдаемые  процессы,  проходящие  в  собственном

организме;
– объяснять,  почему  физический  труд  и  спорт  благотворно  влияют  на

организм;
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь

эффективно  общаться  (о  человеческих  темпераментах,  эмоциях,  их  биологическом
источнике и социальном смысле).

– выделять  основные  функции  организма  (питание,  дыхание,  выделение,
транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в
его жизнедеятельности;

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций;
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов

выполняют координирующую функцию в организме;
– объяснять,  какова  роль  опорно-двигательной  системы  в  обеспечении

функций передвижения и поддержания функций других систем органов;
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– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды
организма;

– объяснять,  какова  роль  основных  функций  организма  (питание,  дыхание,
выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности;

– характеризовать  внутреннюю среду организма и способы поддержания ее
постоянства (гомеостаза);

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и
какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств;

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;
– объяснять  биологический  смысл  размножения  и  причины  естественной

смерти;
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя

и  окружающих  (соотношение  физиологических  и  психологических  основ  в  природе
человека и т.п.);

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных
функциях женщин и мужчин (максимум).

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие
и разрушающие здоровье;

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций
организма (нарушение обмена веществ, координации функций);

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;
– оказывать первую помощь при травмах;
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил

рационального питания, поведения, гигиены;
– называть симптомы некоторых распространенных болезней;
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.
Обучающийся научится
характеризовать особенности строения и процессов
жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;
применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма  человека:

проводить  наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;

использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по
изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с
млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности
организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток,
тканей, органов, систем органов и их функциями;

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об
организме человека,  получаемую из разных источников, последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

Обучающийся получит возможность научиться
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных

заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной
организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного
организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об

организме  человека,  оформлять  её  в  виде  устных  сообщений,  докладов,  рефератов,
презентаций;
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• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия
влияния факторов риска на здоровье человека.

Содержание учебного предмета «Биология» в 9 классе
Тема 1. Общие закономерности жизни
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.  Методы

изучения организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Отличительные признаки
живых  организмов.  Особенности  химического  состава  живых  организмов:

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Разнообразие организмов.
Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне
Клеточное строение организмов.  Многообразие клеток.  Методы изучения живых

организмов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент.  Особенности  химического  состава
живых  организмов:  неорганические  и  органические  вещества,  их  роль  в  организме.
Строение  клетки:  ядро,  клеточная  оболочка,  плазматическая  мембрана,  цитоплазма,
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Обмен веществ и превращения энергии —
признак живых организмов. Органические вещества. Их роль в организме Роль дыхания в
жизнедеятельности  клетки  и  организма  Многообразие  клеток.  Размножение.  Методы
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент

Лабораторная  работа  №  1  «Многообразие  клеток  эукариот.  Сравнение
растительных и животных клеток»

Лабораторная  работа  №  2  «Рассматривание  микропрепаратов  с  делящимися
клетками»

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне
Обмен  веществ  и  превращения  энергии  —  признак  живых  организмов.

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и
жизни человека. Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и
вирусами.  Меры  профилактики  заболеваний.  Растения.  Клетки  и  органы  растений.
Размножение.  Бесполое и половое размножение.  Многообразие растений,  принципы их
классификации.  Грибы.  Многообразие  грибов,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.
Лишайники.  Роль  лишайников  в  природе  и  жизни  человека.  Животные.  Процессы
жизнедеятельности и их регуляция у животных. Многообразие (типы, классы) животных,
их  роль  в  природе  и  жизни человека.  Общие сведения  об  организме  человека.  Черты
сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани,
органы, системы органов. Особенности поведения человека. Социальная среда обитания
человека.  Бесполое  и  половое  размножение.  Половые  клетки.  Оплодотворение.
Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов. Половое размножение. Половые
клетки.  Оплодотворение.  Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов.
Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.  Наследственная  и  ненаследственная
изменчивость. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Значение селекции и биотехнологии в жизни человека.

Лабораторная  работа  №  3  «Выявление  наследственных  и  ненаследственных
признаков у растений разных видов»

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле
Эволюция  органического  мира.  Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.

Система  и  эволюция  органического  мира.  Ч.  Дарвин  —  основоположник  учения  об
эволюции.  Движущие  силы  эволюции.  Вид  —  основная  систематическая  единица.
Признаки  вида.  Результаты  эволюции:  многообразие  видов,  приспособленность
организмов к среде обитания. Усложнение организмов в процессе эволюции. Движущие
силы  эволюции.  Место  человека  в  системе  органического  мира.  Черты  сходства  и
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различия человека и животных. Природная и социальная среда обитания человека. Роль
человека в биосфере.

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды
Среда  — источник  веществ,  энергии и информации.  Взаимосвязи  организмов и

окружающей  среды.  Влияние  экологических  факторов  на  организмы.  Экосистемная
организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция,
хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Пищевые  связи  в  экосистеме.  Вид  —  основная
систематическая  единица.  Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистеме.
Биосфера  —  глобальная  экосистема.  В.И.  Вернадский  —  основоположник  учения  о
биосфере.  Границы  биосферы.  Распространение  и  роль  живого  вещества  в  биосфере.
Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Причины устойчивости
экосистем. Последствия деятельности человека в экосистемах. Экологические проблемы.
Роль человека в биосфере. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение,
эксперимент.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 9 классе
Личностные результаты:
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,  строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 эстетического отношения к живым объектам.
 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание

значимости и общности глобальных проблем человечества;
 формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,

национальным  особенностям  и  образу  жизни  других  народов;  толерантности  и
миролюбия;

 формирование  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;

 развитие  эстетического  сознания  через  признание  красоты  окружающего
мира.

   Метапредметне результаты  :
 овладение   составляющими исследовательской  и  проектной деятельности

(включая  умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать
определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои
идеи);

 умение   работать  с разными   источниками биологической   информации:
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 способность   выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение   адекватно  использовать  речевые  средства для  дискуссии  и
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою
точку зрения, отстаивать свою позицию.

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Предметные результаты:
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для  распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям,  закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить
наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические
объекты,  процессы  и  явления;  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и
интерпретировать их результаты.

Выпускник  овладеет  системой  биологических  знаний  –  понятиями,
закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и
познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной
организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного
организма;  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и
инструментами.

Выпускник  приобретет  навыки использования научно-популярной литературы по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернета при выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе  и

основ здорового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспринимать

информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной  литературе,  средствах
массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических
явлениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы Выпускник научится:
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых
организмов;

• аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;

• аргументировать,  приводить доказательства различий растений,  животных,
грибов и бактерий;

• осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;

• раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль
различных организмов в жизни человека;

• объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп
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растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к

среде обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями

клеток и тканей, органов и систем органов;
• использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить  информацию  о  растениях,  животных  грибах  и  бактериях  в

научно-популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению
организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,
представлять работу на защиту и защищать ее.

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями
растений;  размножения  и  выращивания  культурных  растений,  уходом  за  домашними
животными;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой
природы);

• осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе;

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,
животных,  бактерия  и  грибах  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач
связанных  с  изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье Выпускник научится:
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (животных

клеток и  тканей,  органов  и  систем органов  человека)  и  процессов  жизнедеятельности,
характерных для организма человека;

• аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и
окружающей среды, родства человека с животными;

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
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зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• объяснять  эволюцию вида  Человек  разумный на  примерах  сопоставления

биологических объектов и других материальных артефактов;
• выявлять  примеры и  пояснять  проявление  наследственных заболеваний у

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические

объекты  (клетки,  ткани  органы,  системы  органов)  или  их  изображения,  выявлять
отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать  биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы,  системы
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и
др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;

• использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы;  проводить  исследования с  организмом человека и
объяснять их результаты;

• знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,
рациональной организации труда и отдыха;

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;

• находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия
влияния факторов риска на здоровье человека.

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  об  организме
человека  и  его  жизнедеятельности  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,
связанных  с  особенностями  строения  и  жизнедеятельности  организма  человека,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности Выпускник научится:
• выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
• аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  защиты

окружающей среды;
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека

от состояния окружающей среды;
• осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе

определения их принадлежности к определенной систематической группе;
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• раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль
биологических  объектов  в  природе  и  жизни  человека;  значение  биологического
разнообразия для сохранения биосферы;

• объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на  основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

• объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  возникновения
приспособленности, процесс видообразования;

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

• сравнивать  биологические  объекты,  процессы;  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

• устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями
органов и систем органов;

• использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;

• знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

• находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия
влияния факторов риска на здоровье человека;

• находить  информацию по  вопросам общей  биологии  в  научно-популярной
литературе,  специализированных  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы);

• создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  современных
проблемах  в  области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких
источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая
особенности аудитории сверстников;

• работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,
связанных  с  теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной
биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,  медицины и  охраны окружающей среды,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

2.1.12 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство».

31.1.  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Изобразительное  искусство»
(предметная  область  «Искусство»)  (далее  соответственно  –  программа  по
изобразительному  искусству,  изобразительное  искусство)  включает  пояснительную
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записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы  по
изобразительному искусству.

Пояснительная записка.
Программа  основного  общего  образования  по  изобразительному  искусству

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего
образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
представленных в федеральной рабочей программе воспитания.

Основная  цель  изобразительного  искусства  –  развитие  визуально-
пространственного  мышления  обучающихся  как  формы  эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное  искусство  имеет  интегративный  характер  и  включает  в  себя
основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств:  живописи,  графики,
скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.
Важнейшими  задачами  программы  по  изобразительному  искусству  являются
формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и
бережного  отношения  к  истории  культуры  России,  выраженной  в  её  архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  развитие  личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психологовозрастные
особенности развития обучающихся 11–15 лет.

Целью  изучения  изобразительного  искусства  является  освоение  разных  видов
визуально-пространственных  искусств:  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных
и экранных искусствах (вариативно).

Задачами изобразительного искусства являются:
освоение  художественной  культуры  как  формы  выражения  в  пространственных

формах  духовных  ценностей,  формирование  представлений  о  месте  и  значении
художественной деятельности в жизни общества;

формирование  у  обучающихся  представлений  об  отечественной  и  мировой
художественной культуре во всём многообразии её видов;

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования
мира;

приобретение  опыта  создания  творческой  работы  посредством  различных
художественных  материалов  в  разных  видах  визуально-пространственных  искусств:
изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в
архитектуре  и  дизайне,  опыта  художественного  творчества  в  компьютерной графике  и
анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);

формирование  пространственного  мышления  и  аналитических  визуальных
способностей;

овладение  представлениями  о  средствах  выразительности  изобразительного
искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний,
чувств и мировоззренческих позиций человека;

развитие  наблюдательности,  ассоциативного  мышления  и  творческого
воображения;

воспитание  уважения  и  любви  к  цивилизационному  наследию  России  через
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освоение отечественной художественной культуры;
развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,

формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, –
102 часа: в 7 классе 1 час в неделю (34 часа). За счёт части, формируемой участниками
образовательных отношений учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается и в
8 классе (34 часа). Таким образом, преподавание данного предмета стало непрерывным.

Содержание  программы  по  изобразительному  искусству  на  уровне  основного
общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 вариативный).
Инвариантные  модули  реализуются  последовательно  в  5,  6  и  7  классах.  Содержание
вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в
одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности.

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)
Модуль  №  4  «Изображение  в  синтетических,  экранных  видах  искусства  и

художественная фотография» (вариативный).
Каждый  модуль  программы  по  изобразительному  искусству  обладает

содержательной  целостностью  и  организован  по  восходящему принципу  в  отношении
углубления  знаний  по  ведущей  теме  и  усложнения  умений  обучающихся.
Последовательность  изучения  модулей  определяется  психологическими  возрастными
особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом педагогической
работы. 

Содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» в 7 классе.
Рисование с натуры (8 ч.)
Трехмерное  восприятие  картины  мира.  Законы  линейной  перспективы.

Перспектива  прямоугольника  и  круга.  Обратная  перспектива  в  средневековом
изобразительном искусстве. Явление световой перспективы. Построение

вспомогательных  формообразующих  частей.  Теория  теней.  Светотеневые
характеристики предметов. Длина и направление падающих теней.

Изменение  восприятия  объемной  формы.  Пограничный  контраст  в  условиях
естественного и искусственного освещения.

Передача в рисунках конструкции,  пропорций,  пространственного расположения,
перспективного  сокращения,  объема,  тональных  отношений  изображаемых объектов,  а
также художественной образности предметов.

Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. Живописные
отношения и пространство в натюрморте.

Особенности изображения предметов первого и второго плана. Световая и цветовая
перспектива  в  пейзаже.  Особенности  выполнения  рисунка  мягкими  художественными
материалами (уголь, сангина).

Изображение с натуры предметов быта, природы, гипсовых моделей орнаментов,
деталей  архитектуры,  натюрмортов,  развитие  умения  видеть  их  красоту.  Особенности
построения предметов сложной формы.

Изображение головы человека: пропорции, характерные черты, мимика.
Наброски  и  зарисовки  фигуры  человека.  Особенности  работы  художника  над

образом изображаемого человека.
Примерные задания по рисунку:
а) выполнение натюрмортов, составленных из простых предметов быта в условиях

контрастного освещения мягкими графическими материалами;
б)  выполнение  линейно-конструктивного  рисунка  отдельных предметов  сложной

формы (например, самовар);
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в)  изображение  головы  и  фигуры  человека;  г)  выполнение  графических
упражнений.

Примерные задания по живописи:
а) выполнение натюрмортов в различных техниках: алла прима, лессировка;
б)  выполнение  упражнений  с  цветом:  светлотный  контраст,  цветовой  контраст,

последовательный контраст;
в) выполнение этюдов на определение цветовых отношений в пейзаже.
Рисование на темы, по памяти и представлению (8 ч.)
Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению.
Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением
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набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение
действия, сюжета, персонажей, передача художественными средствами своего отношения
к изображаемому.

Композиционные  закономерности  (подчинение  второстепенного  главному,
равновесие  частей  рисунка  по  массе,  единство  графических,  тоновых  и  цветовых
отношений и т.  п.).  Многофигурная композиция в  закрытом и открытом пространстве.
Сравнительная  характеристика  двух  героев  изобразительными  средствами  (контрасты
большого и маленького, красивого и уродливого, динамичного и неподвижного,

светлого и темного, теплого и холодного и т. п.).
Условности  передачи  пространства  в  книжной  иллюстрации.  Создание

художественного образа. Творчество ведущих художников-иллюстраторов.
Композиция (4 ч.)
Передача  движения  в  рисунке  (движения  из  картинной  плоскости  на  зрителя,

движения  в  глубь  плоскости,  движения  по  диагонали,  по  кругу,  передача  ритма  и
плановости в изображении).

Примерные  задания  по  композиции:  а)  рисование  на  темы:  «Путешествие  по
железной дороге», «Сказ об Урале», «Осень в средней полосе России», «Природа

Средней Азии»,  «На далеком Севере»,  «Наш край»,  «Ритмы города»,  «Трудовые
будни», «На заводе», «В кузнице», «Будни почтальона», «На птицеферме», «У колодца»,
«Наши новостройки», «Шахтерский поселок», «Животные нашего края»,

«В  метро»,  «Транспорт  будущего»,  «Юные  художники  на  этюдах»,  «Речная
прохлада»,

«Сосновый бор на закате», «Розовый рассвет», «Лунная ночь», «Лесное озеро»,
«Морские  просторы»,  «Современный  морской  флот»,  «Защита  окружающей

среды»,
«Наш двор», «Вид из окна», «Дружная семья», «Чаепитие», «Пробуждение»,
«Дельтапланеристы»,  «По  местам  боевой  славы»,  «Старый  солдат»,  «Народный

праздник», «В ритме национальных мелодий» и др.; б) иллюстрирование
литературных  произведений:  М.  Горький  «Детство»  (избранные  главы),  Б.  Н.

Полевой
«Повесть  о  настоящем  человеке»,  В.  П.  Катаев  «Сын  полка»,  А.  Грин  «Алые

паруса»,  М.  Сервантес  «Дон  Кихот»,  Ж.  Верн  «Пятнадцатилетний  капитан»,
«Таинственный остров»,  «Дети капитана Гранта», А. Дюма «Три мушкетера»,  Д. Дефо
«Робинзон

Крузо», Р. Джованьоли «Спартак», Ф. Купер «Последний из могикан», «Следопыт»,
«Зверобой»,  Э.  Распе  «Приключения  барона  Мюнхгаузена»;  «Легенды  и  мифы

Древней Греции» и др.).
Примерные задания по живописи и рисунку:
рисование  по  памяти  и  представлению:  натюрморты  в  техниках  трафарет,

пуантилизм,  с  ограничением  цветовой  палитры;  зарисовки  деталей  архитектуры,
зарисовки головы и фигуры человека.

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (10 ч.)
Флористический дизайн.  Европейское искусство оформления букетов и японское

искусство икебаны: стили и основные художественные приемы.
Интерьеры  общественных  и  жилых  зданий.  Рукотворная  красота,  созданная

архитекторами,  дизайнерами,  художниками.  Красота  монументальной  декоративной
живописи — мозаики, фрески, витражи. Задачи и принципы монументального искусства.
Качества монументального искусства: строгие обобщенные формы,

соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых материалов.
Древнейшие  украшения  интерьеров  —  настенные  росписи.  Фреска  —  одна  из
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техник стенных росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития.
Античная, византийская, современная мозаики.
Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей.
Витражные  геральдические  композиции.  Современное  витражное  искусство.

Витражи станций московского метро.
Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик.
Примерные задания по декоративно-прикладному искусству, художественному

конструированию и дизайну:
а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты;
б) выполнение эскизов архитектурных деталей и фрагментов зданий; в) выполнение

эскизов витражей, панно, мозаик;
г) выполнение творческих работ в технике гобелена, батика.
Проекты:
а) «Аранжировка цветов»:
—презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов;
— цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства

икебаны);
б) «Монументальная живопись»:
— презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов;
—презентация  о  сюжетах  и  художественных  достоинствах  фресок  из  русских

храмов;
—презентация о современном искусстве мозаики и др.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (5 ч.)
Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение

человеческой цивилизации, как возможность хранить и делать
доступными  людям  уникальные  творения  искусства.  Классификация

художественных музеев. Знаменитые художественные музеи мира и России.
Примерные темы бесед:
— музеи мира и России;
— изобразительное  искусство  зарубежных  стран  —  сокровище  мировой

культуры;
— произведения искусства родного края; местные традиции в изобразительном

и декоративно-прикладном искусстве.

Планируемые результаты изучения в 7 классе
Обучение  детей  по  программе  курса  7  класса  «Изобразительного  искусства»

должно  быть  направлено  на  достижение  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов освоения содержания. знакомство с образным языком и историей
развития  изобразительного  искусства,  эволюцией  художественных  идей,  понимание
значимости изобразительного искусства и художественной культуры для общества;

Личностные результаты
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с

поставленной задачей и условиями ее реализации;
— самооценка,  умение адекватно оценивать  себя  и свои достижения,  видеть

сильные  и  слабые  стороны  своей  личности;  умение  осознавать  свои  возможности  в
учении,

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение
уважать себя и верить в успех;

— морально-этические  суждения,  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;

— воображение,  образное  мышление,  пространственные  представления,
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сенсорные способности.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя или

самостоятельно;
-определять последовательность действий на уроке;
-учиться  высказывать  своё  предположение  (версию),  описывать  на  основе

деятельность работы с иллюстрацией, картиной;
-учиться работать по предложенному учителем плану (или самостоятельно), схеме,

инструкции;
-учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного, корректно исправлять

недочеты и ошибки;
- учиться выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению.
Познавательные:
-ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с

помощью учителя или самостоятельно;
-добывать  новые  знания,  используя  свой  жизненный  опыт  и  информацию,

полученную на уроке.
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
–учить  ставить  и  формулировать  проблему,  самостоятельно  создавать  алгоритм

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
–анализировать  объекты  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);
–составлять  целое  из  частей,  в  том  числе  самостоятельно  достраивать  с

восполнением недостающих компонентов;
–выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий.
Коммуникативные:
-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль посредством рисунка;

изделия.
-слушать и понимать речь других;
К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:
— умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
— умение проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
— умение  ставить  и  формулировать  проблему,  самостоятельно  создавать

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
— умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач

в зависимости от конкретных условий;
— умение  записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с

помощью  инструментов  ИКТ  и  обмениваться  ею  в  образовательном  процессе  (через
электронную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог);

умение представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: таблицы,
графики и пр.

Предметные результаты
К концу учебного года обучающиеся должны знать:
— анализируемые  на  уроках  произведения  зарубежного,  русского  и

отечественного  многонационального  изобразительного  искусства,  памятники  старины,
народное творчество родного края;

— отличительные  особенности  основных  видов  и  жанров  изобразительного
искусства; отличительные особенности мемориала;

— систему  элементарных  теоретических  основ  перспективы,  светотени,

208



цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности.
Обучающиеся должны уметь:
— видеть  прекрасное  в  предметах  и  явлениях  действительности,  в

произведениях  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства;  передавать  в
рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому;

— в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно
проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств;

— изображать  с  натуры,  по памяти и  представлению отдельные предметы и
натюрморты,  человека  с  передачей  его  пропорций,  конструктивного  строения,
пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных
сокращений формы, объема;

— при выполнении рисунков применять различные средства художественной
выразительности:  оригинальное  композиционное  и  цветовое  решение,  контрасты,
светотени, технические приемы работы карандашом, акварелью и др.;

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе.
Рисование с натуры (рисунок, живопись).
Накопление  жизненых  впечатлений  от  наблюдения  действительности,

формирование  художественных  образов,  развитие  эмоционального  отношения  к
изображаемым  предметам  и  явлениям.  Изображение  с  натуры  (а  также  по  памяти  и
предсоавлению)  натюрмортов  из  предметов  быта,  искусства,  труда;  рисование
архитектурных  сооружений,  пейзажа,  гипсовых  орнаментов,  животных  (диких  и
домашних). Наброск с натуры фигуры человека. Работа на плэнере. Дальнейшее изучение
линейной и воздушной переспективы. Конструктивное строение формы предмета. Лепка
формы светом и тенью. Предмет в среде.  Элементарные сведения об анатомии головы,
фигуры человека. Конструктивные особенности строения головы и фигуры человека.

Рисование на темы и иллюстрирование. 
Примерные задания:
А)  “Историческое  пошлое  русского  народа”,  “Героическиу  события  Великой

Отечественной  войны”,  “Фантастический  город”,  “Туманное  утро”,  “Возможная
экологическая  катастрофа”,  “Памятники  истории  и  культуры  нашего  края”,  “Родные
просторы” и т.п.

Б)  Иллюстрирование  литературных  произведений  А.Пушкина  “Дубровский”,
“Барышня-  крестьянка»,  стихотворения  (по  выбору),  М.  Лермонотов  “Бородино”,
стихотворение (по выбору), А. Дюма “Три мушкетера”, Б.Васильев “А зори здесь тихие”,
сказки народов мира.  Декоративная работа.  Творческое выполнение (эскиз,  роспись и
т.п.)  декоративных  работ  (поделок,  панно  и  т.п.)  в  стиле  традиционных  народных
промыслов.  Художественное  конструирование  современной  одежды  с  учетом
национальных  традиций  (выполнение  эскизов).  Шрифтовые  работы:  знакомство  с
различными гарнитурами шрифтов (выполнение плакатов,  лозунгов,  объявлений и т.п.)
Эскизы  простейших  изделий,  выполненых  по  требованиям  технической  эстетики
(предметов быта машин, бытовых приборов.)

Лепка.
 Лепка  фигуры  человека.  Лепка  тематических  композиций  на  свободную  тему.

Лепка на сюжеты литературных произведений, рекомендуемых на занятиях тематическим
рисование.

Аппликация. Индивидуальное и коллективное составление сюжетных композиций и
декоративных  работ  в  технике  коллажа  и  в  форме  панно  по  заданиям  тематического
рисования.

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Беседы проводятся во
время урока.

Планируемые результаты изучения в 8 классе
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Личностные результаты:
– осмысленное и  эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов

реальности и произведений искусства;
– понимание  эмоционального  и  аксиологического  смысла  визуально-

пространственной формы;
– освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;
– воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически

чувствовать, воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
в трудовой сфере:
–овладение основами культуры практической работы различными материалами и

инструментами в бытовой и профессиональной деятельности, в эстетической организации
и оформлении бытовой и производственной среды;

в познавательной сфере:
– развитие способности ориентироваться в мире современной художественной

культуры;
овладение  средствами  художественного  изображения,  для  развития

наблюдательности  реального  мира,  способности  к  анализу  и  структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные результаты:
– формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой,

эстетической и личностно значимой ценности;
– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в

ее  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;

– умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой
культуре, другому восприятию мира;

в трудовой сфере:
– обретение  творческого  опыта,  предопределяющего  способность  к

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности;
– умение подходить эстетически к любому виду деятельности;
– готовность к осознанному выбору;
в познавательной сфере:
– развитие  художественно-образного  мышления  как  неотъемлемой  части

целостного мышления человека;
– формирование  способности  к  целостному  художественному  восприятию

мира;
– развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;
– получение  опыта  восприятия  и  аргументированной  оценки  произведения

искусства как основы формирования навыков коммуникации

Предметные результаты:
в ценностно-ориентационной сфере:
– эмоционально-ценностно  относиться  к  искусству  и  жизни,  осознавать  и

принимать систему общечеловеческих ценностей;
– воспринимать мир, человека, окружающие явления с эстетических позиций;
– активно относиться к традициям культуры как смысловой, эстетической и

личностно значимой ценности;
– уважать  культуру  своего  Отечества,  выраженную  в  архитектуре,

изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
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пространственной среды и понимании красоты человека;
– воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре,

другому восприятию мира;
в познавательной сфере:
– художественно  познавать  мир,  понимать  роль  и  место искусства  в  жизни

человека и общества;
– понимать  и  уметь  использовать  основы  изобразительной  грамоты,

специфику  образного  языка  и  средств  художественной  выразительности  разных  видов
пластических искусств;

– воспринимать и интерпретировать тему, сюжет и содержание произведений
изобразительного искусства;

в коммуникативной сфере:
– ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по

культуре  и  искусству  в  словарях,  справочниках,  книгах  по  искусству,  в  электронных
информационных ресурсах;

– диалогически подходить к освоению произведения искусства;
– понимать  разницу  между  элитарным  и  массовым  искусством,  оценивать

достоинства и недостатки произведений с эстетических позиций;
в трудовой сфере:
-  применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности
и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов).

-  применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства
художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности
и в оформлении быта (интерьера, одежды, украшений, предметов).

2.1.13 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Музыка»  (предметная  область
«Искусство»)  (далее  соответственно  –  программа  по  музыке,  музыка)  включает
пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы по музыке.

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в
структуре  учебного  плана,  а  также  подходы  к  отбору  содержания  и  планируемым
результатам.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,  которые предлагаются
для изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные,
метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне основного
общего  образования.  Предметные  результаты,  формируемые  в  ходе  изучения  музыки,
сгруппированы по учебным модулям.

Пояснительная записка.
Программа  по  музыке  разработана  с  целью  оказания  методической  помощи

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету.
Программа по музыке позволит учителю:

реализовать  в  процессе  преподавания  музыки  современные  подходы  к
формированию  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,
сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать планируемые результаты
обучения и содержание учебного предмета по годам обучения в  соответствии с ФГОС
ООО, а  также  на  основе  планируемых  результатов  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся,  представленных  в  федеральной  рабочей
программе воспитания.
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разработать  календарно-тематическое  планирование  с  учетом  особенностей
конкретного региона, образовательной организации, класса.

Музыка  –  универсальный  антропологический  феномен,  неизменно
присутствующий  во  всех  культурах  и  цивилизациях  на  протяжении  всей  истории
человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна порождать
эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для
которых  характерны,  с  одной  стороны,  высокий  уровень  обобщенности,  с  другой  –
глубокая степень психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает
уникальный  потенциал  для  развития  внутреннего  мира  человека,  гармонизации  его
взаимоотношений с самим собой,  другими людьми, окружающим миром через занятия
музыкальным искусством.

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и
свойства,  как  целостное  восприятие  мира,  интуиция,  сопереживание,  содержательная
рефлексия.  Огромное  значение  имеет  музыка  в  качестве  универсального  языка,  не
требующего  перевода,  позволяющего  понимать  и  принимать  образ  жизни,  способ
мышления и мировоззрение представителей других народов и культур.

Музыка,  являясь  эффективным  способом  коммуникации,  обеспечивает
межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  в  том  числе  является  средством
сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века и отраженных в
народной,  духовной  музыке,  произведениях  великих  композиторов  прошлого.  Особое
значение  приобретает  музыкальное  воспитание  в  свете  целей  и  задач  укрепления
национальной  идентичности.  Родные  интонации,  мелодии  и  ритмы  являются
квинтэссенцией  культурного  кода,  сохраняющего  в  свернутом  виде  всю  систему
мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более
глубоком – подсознательном – уровне.

Музыка – временно́е искусство.  В связи с этим важнейшим вкладом в развитие
комплекса психических качеств личности является способность музыки развивать чувство
времени,  чуткость  к  распознаванию причинно-следственных связей  и  логики  развития
событий,  обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с
прошлым.

Изучение  музыки  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  обучающегося,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение,  формирует  умения  и  навыки  в  сфере  эмоционального  интеллекта,
способствует  самореализации  и  самопринятию  личности.  Музыкальное  обучение  и
воспитание  вносит  огромный  вклад  в  эстетическое  и  нравственное  развитие
обучающегося, формирование всей системы ценностей.

Изучение  музыки  необходимо  для  полноценного  образования  и  воспитания
обучающегося,  развития  его  психики,  эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер,
творческого потенциала. 

Основная  цель  реализации  программы  по  музыке  –  воспитание  музыкальной
культуры  как  части  всей  духовной  культуры  обучающихся.  Основным  содержанием
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания
и  осознания  специфического  комплекса  эмоций,  чувств,  образов,  идей,  порождаемых
ситуациями  эстетического  восприятия  (постижение  мира  через  переживание,
интонационно-смысловое  обобщение,  содержательный  анализ  произведений,
моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество).

В  процессе  конкретизации  учебных  целей  их  реализация  осуществляется  по
следующим направлениям:

становление  системы  ценностей  обучающихся,  развитие  целостного
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между
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людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации;
формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации

к интонационно-содержательной деятельности.
Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:
приобщение  к  традиционным  российским  ценностям  через  личный

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;  
осознание  социальной  функции  музыки,  стремление  понять  закономерности

развития  музыкального  искусства,  условия  разнообразного  проявления  и  бытования
музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека;

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства,
воспитание  уважительного  отношения  к  системе  культурных ценностей  других  людей,
приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;

формирование  целостного  представления  о  комплексе  выразительных  средств
музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных
для различных музыкальных стилей;

расширение  культурного  кругозора,  накопление  знаний  о  музыке  и  музыкантах,
достаточное  для  активного,  осознанного  восприятия  лучших  образцов  народного  и
профессионального  искусства  родной  страны  и  мира,  ориентации  в  истории  развития
музыкального искусства и современной музыкальной культуре;

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в
предметных умениях и навыках, в том числе:

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия
музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным
музыкальным произведением);

исполнение  (пение  в  различных  манерах,  составах,  стилях,  игра  на  доступных
музыкальных  инструментах,  опыт  исполнительской  деятельности  на  электронных  и
виртуальных музыкальных инструментах);

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции,
аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);

музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  инсценировка,  танец,
двигательное моделирование);

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,
представления);

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.

Программа  по  музыке  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения
учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей,
принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4
модуля  из  9  предложенных  рассматриваются  как  инвариантные,  остальные  5  –  как
вариативные,  реализация  которых  может  осуществляться  по  выбору  учителя  с  учетом
этнокультурных  традиций  региона,  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и
возможностей обучающихся, их творческих способностей. 

Содержание  учебного  предмета  структурно  представлено  девятью  модулями
(тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемственность  с  образовательной
программой  начального  общего  образования  и  непрерывность  изучения  учебного
предмета: 

инвариантные модули:
модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 
вариативные модули:
модуль № 5 «Музыка народов мира»; 
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модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 7 «Духовная музыка»; 
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 
модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды деятельности,
которые  может  использовать  в  том  числе  (но  не  исключительно)  учитель  для
планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены «вариативно».

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: в 7 классе
– 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю).

Изучение  музыки  предполагает  активную  социокультурную  деятельность
обучающихся,  участие  в  исследовательских  и  творческих  проектах,  в  том  числе
основанных  на  межпредметных  связях  с  такими  учебными  предметами,  как
изобразительное  искусство,  литература,  география,  история,  обществознание,
иностранный язык.

Содержание обучения музыке на уровне основного общего образования.
Инвариантные модули:

Модуль № 1 «Музыка моего края» 
Фольклор – народное творчество.
Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и

игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи;
определение на слух:
принадлежности к народной или композиторской музыке;
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);
жанра, основного настроения, характера музыки;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей,

фольклорных игр.
Календарный фольклор.
Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние,

зимние, весенние – на выбор учителя).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  символикой  календарных  обрядов,  поиск  информации  о

соответствующих фольклорных традициях;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
вариативно:  реконструкция  фольклорного  обряда  или  его  фрагмента;  участие  в

народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта.
Семейный фольклор.
Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд,

рекрутские песни, плачи-причитания.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;
изучение особенностей их исполнения и звучания;
определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики традиционных

образов;
разучивание  и  исполнение  отдельных  песен,  фрагментов  обрядов  (по  выбору

учителя);
вариативно:  реконструкция  фольклорного  обряда  или  его  фрагмента;

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».
Наш край сегодня.
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Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн республики,
города (при  наличии).  Земляки –  композиторы,  исполнители,  деятели  культуры.  Театр,
филармония, консерватория.

Виды деятельности обучающихся:
разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов;
знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры и

искусства;
вариативно:  посещение  местных  музыкальных  театров,  музеев,  концертов,

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;
исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей

малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам);
творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий;

съемка,  монтаж и озвучивание любительского фильма),  направленные на сохранение и
продолжение музыкальных традиций своего края.

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 
Россия – наш общий дом.
Содержание:  богатство  и  разнообразие  фольклорных  традиций  народов  нашей

страны.  Музыка  наших  соседей,  музыка  других  регионов  (при  изучении  данного
тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех региональных традиций.
Одна  из  которых  –  музыка  ближайших  соседей  (например,  для  обучающихся
Нижегородской  области  –  чувашский  или  марийский  фольклор,  для  обучающихся
Краснодарского  края  –  музыка  Адыгеи).  Две  другие  культурные  традиции  желательно
выбрать среди более удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-
ритмических особенностей.  Для  обучающихся  республик  Российской Федерации среди
культурных традиций обязательно должна быть представлена русская народная музыка).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  со  звучанием  фольклорных  образцов  близких  и  далеких  регионов  в

аудио- и видеозаписи;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей,

фольклорных игр разных народов России;
определение на слух:
принадлежности к народной или композиторской музыке;
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);
жанра, характера музыки.
Фольклорные жанры.
Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  со  звучанием  фольклора  разных  регионов  России  в  аудио-  и

видеозаписи;
аутентичная манера исполнения;
выявление  характерных  интонаций  и  ритмов  в  звучании  традиционной  музыки

разных народов;
выявление  общего  и  особенного  при  сравнении  танцевальных,  лирических  и

эпических песенных образцов фольклора разных народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний;
двигательная,  ритмическая,  интонационная импровизация в характере изученных

народных танцев и песен;
вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  музыке  разных  народов

России;
музыкальный фестиваль «Народы России».
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.
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Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора,
цитаты;  картины родной природы и отражение типичных образов,  характеров,  важных
исторических событий. Внутреннее родство композиторского и народного творчества на
интонационном уровне.

Виды деятельности обучающихся:
сравнение  аутентичного  звучания  фольклора  и  фольклорных  мелодий  в

композиторской обработке;
разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;
знакомство  с  2–3  фрагментами  крупных  сочинений  (опера,  симфония,  концерт,

квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии;
наблюдение  за  принципами  композиторской  обработки,  развития  фольклорного

тематического материала;
вариативно:  исследовательские,  творческие  проекты,  раскрывающие  тему

отражения  фольклора  в  творчестве  профессиональных  композиторов  (на  примере
выбранной региональной традиции);

посещение  концерта,  спектакля  (просмотр фильма,  телепередачи),  посвященного
данной теме;

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра.
На рубежах культур.
Содержание:  взаимное  влияние  фольклорных  традиций  друг  на  друга.

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  примерами  смешения  культурных  традиций  в  пограничных

территориях  (например,  казачья  лезгинка,  калмыцкая  гармошка),  выявление  причинно-
следственных связей такого смешения;

изучение  творчества  и  вклада  в  развитие  культуры  современных  этно-
исполнителей, исследователей традиционного фольклора;

вариативно:  участие  в  этнографической  экспедиции;  посещение  (участие)  в
фестивале традиционной культуры.

Модуль  №  3  «Русская  классическая  музыка»  (изучение  тематических  блоков
данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и
«Народное  музыкальное  творчество  России»,  переходя  от  русского  фольклора  к
творчеству  русских  композиторов,  прослеживая  продолжение  и  развитие  круга
национальных сюжетов, образов, интонаций).

Образы родной земли.
Содержание:  вокальная  музыка  на  стихи  русских  поэтов,  программные

инструментальные  произведения,  посвященные  картинам  русской  природы,  народного
быта,  сказкам,  легендам (на  примере творчества  М.И. Глинки,  С.В.  Рахманинова,  В.А.
Гаврилина и других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
повторение,  обобщение  опыта  слушания,  проживания,  анализа  музыки  русских

композиторов, полученного на уровне начального общего образования;
выявление  мелодичности,  широты  дыхания,  интонационной  близости  русскому

фольклору;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного

русским композитором-классиком;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  авторов  изученных

произведений;
вариативно:  рисование  по  мотивам  прослушанных  музыкальных  произведений;

посещение концерта  классической музыки,  в  программу которого входят  произведения
русских композиторов.

Золотой век русской культуры.
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Содержание:  светская  музыка  российского  дворянства  XIX  века:  музыкальные
салоны,  домашнее  музицирование,  балы,  театры.  Особенности  отечественной
музыкальной культуры  XIX в.  (на примере творчества М.И. Глинки,  П.И. Чайковского,
Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  шедеврами  русской  музыки  XIX  века,  анализ  художественного

содержания, выразительных средств;
разучивание,  исполнение не  менее одного вокального произведения лирического

характера, сочиненного русским композитором-классиком;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
вариативно:  просмотр  художественных  фильмов,  телепередач,  посвященных

русской культуре XIX века;
создание  любительского  фильма,  радиопередачи,  театрализованной  музыкально-

литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века;
реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.
История страны и народа в музыке русских композиторов.
Содержание:  образы  народных  героев,  тема  служения  Отечеству  в  крупных

театральных  и  симфонических  произведениях  русских  композиторов  (на  примере
сочинений композиторов –  Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского,
С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса;
разучивание,  исполнение  не  менее  одного  вокального  произведения

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком;
исполнение Гимна Российской Федерации;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
вариативно:  просмотр  художественных  фильмов,  телепередач,  посвященных

творчеству композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»; 
просмотр  видеозаписи  оперы  одного  из  русских  композиторов  (или  посещение

театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов.
Русский балет.
Содержание:  мировая  слава  русского  балета.  Творчество  композиторов  (П.И.

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов
балета. Дягилевские сезоны.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с шедеврами русской балетной музыки;
поиск  информации  о  постановках  балетных  спектаклей,  гастролях  российских

балетных трупп за рубежом;
посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);
характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;
вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  истории  создания

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров;
съемки  любительского  фильма  (в  технике  теневого,  кукольного  театра,

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).
Русская исполнительская школа.
Содержание:  творчество  выдающихся  отечественных  исполнителей  (А.Г.

Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие исполнители).
Консерватории  в  Москве  и  Санкт-Петербурге,  родном  городе.  Конкурс  имени  П.И.
Чайковского. 
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Виды деятельности обучающихся:
слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка

особенностей интерпретации;
создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений;
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»;
вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  биографиям  известных

отечественных исполнителей классической музыки.
Русская музыка – взгляд в будущее.
Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор

Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и
других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  музыкой  отечественных  композиторов  XX  века,  эстетическими  и

технологическими  идеями  по  расширению  возможностей  и  средств  музыкального
искусства;

слушание  образцов  электронной  музыки,  дискуссия  о  значении  технических
средств в создании современной музыки;

вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  развитию  музыкальной
электроники в России;

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных
продуктов и электронных гаджетов.

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства». 
Камерная музыка.
Содержание:  жанры  камерной  вокальной  музыки  (песня,  романс,  вокализ).

Инструментальная  миниатюра  (вальс,  ноктюрн,  прелюдия,  каприс).  Одночастная,
двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.

Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и русских

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа;
определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной

схемы;
разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров;
вариативно:  импровизация,  сочинение  кратких  фрагментов  с  соблюдением

основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр);
индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;
выражение  музыкального  образа  камерной  миниатюры  через  устный  или

письменный текст, рисунок, пластический этюд.
Циклические формы и жанры.
Содержание:  сюита,  цикл  миниатюр  (вокальных,  инструментальных).  Принцип

контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных тем,
разработочный принцип развития.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  циклом  миниатюр,  определение  принципа,  основного

художественного замысла цикла;
разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;
знакомство со строением сонатной формы;
определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат;
вариативно:  посещение  концерта  (в  том  числе  виртуального);  предварительное

изучение  информации  о  произведениях  концерта  (сколько  в  них  частей,  как  они
называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на
концерт.

Симфоническая музыка.
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Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  образцами  симфонической  музыки:  программной  увертюры,

классической 4-частной симфонии;
освоение  основных  тем  (пропевание,  графическая  фиксация,  пластическое

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального повествования;
образно-тематический конспект;
исполнение  (вокализация,  пластическое  интонирование,  графическое

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической музыки;
слушание целиком не менее одного симфонического произведения;
вариативно:  посещение  концерта  (в  том  числе  виртуального)  симфонической

музыки;
предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);
последующее составление рецензии на концерт.
Театральные жанры.
Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра,

действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных героев. Номерная
структура  и  сквозное  развитие  сюжета.  Лейтмотивы.  Роль  оркестра  в  музыкальном
спектакле.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;
разучивание  и  исполнение  небольшого  хорового  фрагмента  из  оперы,  слушание

данного  хора  в  аудио-  или  видеозаписи,  сравнение  собственного  и  профессионального
исполнений;

музыкальная  викторина  на  материале  изученных  фрагментов  музыкальных
спектаклей;

различение, определение на слух:
тембров голосов оперных певцов;
оркестровых групп, тембров инструментов;
типа номера (соло, дуэт, хор);
вариативно:  посещение  театра  оперы  и  балета  (в  том  числе  виртуального);

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и
исполнители, наиболее яркие музыкальные номера);

последующее составление рецензии на спектакль.
Вариативные модули:

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков данного
модуля  в  календарном  планировании  целесообразно  соотносить  с  изучением  модулей
«Музыка  моего  края»  и  «Народное  музыкальное  творчество  России»,  устанавливая
смысловые  арки,  сопоставляя  и  сравнивая  музыкальный  материал  данных  разделов
программы между собой).

Музыка – древнейший язык человечества.
Содержание:  археологические  находки,  легенды  и  сказания  о  музыке  древних.

Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о
гармонии).

Виды деятельности обучающихся:
экскурсия  в  музей  (реальный  или  виртуальный)  с  экспозицией  музыкальных

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации;
импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному

животному);
озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке;
вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры;
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исследовательские  проекты  в  рамках  тематики  «Мифы  Древней  Греции  в
музыкальном искусстве XVII—XX веков».

Музыкальный фольклор народов Европы. 
Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для

изучения данной темы рекомендуется  выбрать  не  менее 2–3 национальных культур  из
следующего  списка:  английский,  австрийский,  немецкий,  французский,  итальянский,
испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная
культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В
том числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и
культурных  особенностей  (например,  испанский  фольклор  –  кастаньеты,  фламенко,
болеро;  польский  фольклор  –  мазурка,  полонез;  французский  фольклор  –  рондо,
трубадуры;  австрийский  фольклор  –  альпийский  рог,  тирольское  пение,  лендлер).
Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных композиторов.

Виды деятельности обучающихся:
выявление  характерных  интонаций  и  ритмов  в  звучании  традиционной  музыки

народов Европы;
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского

фольклора и фольклора народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
двигательная,  ритмическая,  интонационная импровизация по мотивам изученных

традиций народов Европы (в том числе в форме рондо).
Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.
Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа

музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1–
2 национальные традиции из следующего списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам,
Индонезия,  Иран,  Турция),  уникальные  традиции,  музыкальные  инструменты.
Представления о роли музыки в жизни людей.

Виды деятельности обучающихся:
выявление  характерных  интонаций  и  ритмов  в  звучании  традиционной  музыки

народов Африки и Азии;
выявление  общего  и  особенного  при  сравнении  изучаемых  образцов  азиатского

фольклора и фольклора народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах;
вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки».
Народная музыка Американского континента.
Содержание:  Стили  и  жанры  американской  музыки  (кантри,  блюз,  спиричуэлс,

самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения.
Виды деятельности обучающихся:
выявление  характерных  интонаций  и  ритмов  в  звучании  американского,

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
индивидуальные  и  коллективные  ритмические  и  мелодические  импровизации  в

стиле (жанре) изучаемой традиции.
Модуль № 6 «Европейская классическая музыка». 
Национальные истоки классической музыки.
Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества Ф. Шопена,

Э.  Грига  и  других  композиторов.  Значение  и  роль  композитора  классической  музыки.
Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;
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определение  на  слух  характерных  интонаций,  ритмов,  элементов  музыкального
языка,  умение напеть  наиболее яркие интонации,  прохлопать  ритмические примеры из
числа изучаемых классических произведений;

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного
композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-
классиков,  представителей  национальных  школ;  просмотр  художественных  и
документальных  фильмов  о  творчестве  выдающих  европейских  композиторов  с
последующим обсуждением в классе; посещение концерта классической музыки, балета
драматического спектакля.

Музыкант и публика.
Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. Паганини,

Ф.  Листа  и  других  композиторов).  Виртуозность,  талант,  труд,  миссия  композитора,
исполнителя.  Признание  публики.  Культура  слушателя.  Традиции  слушания  музыки  в
прошлые века и сегодня.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами виртуозной музыки;
размышление  над  фактами  биографий  великих  музыкантов  –  как  любимцев

публики, так и непонятых современниками;
определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка,

изучаемых  классических  произведений,  умение  напеть  их  наиболее  яркие
ритмоинтонации;

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в
концертном зале, театре оперы и балета;

вариативно:  работа с  интерактивной картой (география путешествий,  гастролей),
лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); посещение концерта
классической  музыки  с  последующим  обсуждением  в  классе;  создание  тематической
подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания.

Музыка – зеркало эпохи.
Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой –

главных  ценностей,  идеалов  конкретной  эпохи.  Стили  барокко  и  классицизм  (круг
основных  образов,  характерных  интонаций,  жанров).  Полифонический  и  гомофонно-
гармонический склад на примере творчества И. Баха и Л. Бетховена.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);
исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на

примере  музыкального  искусства,  либо  музыки  и  живописи,  музыки  и  архитектуры);
просмотр  художественных  фильмов  и  телепередач,  посвященных  стилям  барокко  и
классицизм, творческому пути изучаемых композиторов.

Музыкальный образ.
Содержание:  героические  образы  в  музыке.  Лирический  герой  музыкального

произведения.  Судьба  человека  –  судьба  человечества  (на  примере  творчества  Л.
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Бетховена,  Ф.  Шуберта  и  других композиторов).  Стили классицизм и  романтизм (круг
основных образов, характерных интонаций, жанров).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков,  композиторов-

романтиков,  сравнение образов их произведений,  сопереживание музыкальному образу,
идентификация с лирическим героем произведения;

узнавание  на  слух  мелодий,  интонаций,  ритмов,  элементов  музыкального  языка
изучаемых  классических  произведений,  умение  напеть  их  наиболее  яркие  темы,
ритмоинтонации;

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного
композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа;

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;

вариативно:  сочинение  музыки,  импровизация;  литературное,  художественное
творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление сравнительной
таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и
живописи, в музыке и литературе).

Музыкальная драматургия.
Содержание:  развитие  музыкальных  образов.  Музыкальная  тема.  Принципы

музыкального  развития:  повтор,  контраст,  разработка.  Музыкальная  форма  –  строение
музыкального произведения.

Виды деятельности обучающихся:
наблюдение  за  развитием  музыкальных  тем,  образов,  восприятие  логики

музыкального развития;
умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений,

чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии;
узнавание на  слух музыкальных тем,  их вариантов,  видоизмененных в процессе

развития;
составление  наглядной  (буквенной,  цифровой)  схемы  строения  музыкального

произведения;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного

композитором-классиком,  художественная  интерпретация  музыкального  образа  в  его
развитии;

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;

вариативно:  посещение  концерта  классической  музыки,  в  программе  которого
присутствуют  крупные  симфонические  произведения;  создание  сюжета  любительского
фильма (в том числе в жанре теневого театра,  мультфильма),  основанного на развитии
образов, музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков.

Музыкальный стиль.
Содержание:  стиль  как  единство  эстетических  идеалов,  круга  образов,

драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. Моцарта, К.
Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля

(стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);
исполнение  2–3  вокальных  произведений  –  образцов  барокко,  классицизма,

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
определение на слух в звучании незнакомого произведения:
принадлежности к одному из изученных стилей;
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исполнительского  состава  (количество  и  состав  исполнителей,  музыкальных
инструментов);

жанра, круга образов;
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных

формах  (гомофония,  полифония,  повтор,  контраст,  соотношение  разделов  и  частей  в
произведении);

вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  эстетике  и  особенностям
музыкального искусства различных стилей XX века.

Модуль № 7 «Духовная музыка» 
Храмовый синтез искусств.
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение acapella или

пение  в  Сопровождении  органа).  Основные  жанры,  традиции.  Образы  Христа,
Богородицы, Рождества, Воскресения.

Виды деятельности обучающихся:
повторение,  обобщение  и  систематизация  знаний  о  христианской  культуре

западноевропейской  традиции  русского  православия,  полученных  на  уроках  музыки  и
основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования;

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как
сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной идеи христианства;

исполнение  вокальных  произведений,  связанных  с  религиозной  традицией,
перекликающихся с ней по тематике;

определение  сходства  и  различия  элементов  разных  видов  искусства  (музыки,
живописи, архитектуры), относящихся:

к русской православной традиции;
западноевропейской христианской традиции;
другим конфессиям (по выбору учителя);
вариативно: посещение концерта духовной музыки.
Развитие церковной музыки 
Содержание:  европейская  музыка  религиозной  традиции  (григорианский  хорал,

изобретение  нотной  записи  Гвидод’Ареццо,  протестантский  хорал).  Русская  музыка
религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония
в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с историей возникновения нотной записи;
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал,

знаменный распев, современные ноты);
знакомство  с  образцами  (фрагментами)  средневековых  церковных  распевов

(одноголосие);
слушание духовной музыки;
определение на слух:
состава исполнителей;
типа фактуры (хоральный склад, полифония);
принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции;
вариативно:  работа  с  интерактивной  картой,  лентой  времени  с  указанием

географических  и  исторических  особенностей  распространения  различных  явлений,
стилей,  жанров,  связанных  с  развитием  религиозной  музыки;  исследовательские  и
творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки.

Музыкальные жанры богослужения.
Содержание:  эстетическое  содержание  и  жизненное  предназначение  духовной

музыки.  Многочастные  произведения  на  канонические  тексты:  католическая  месса,
православная литургия, всенощное бдение.

Виды деятельности обучающихся:
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знакомство  с  одним  (более  полно)  или  несколькими  (фрагментарно)
произведениями  мировой  музыкальной  классики,  написанными  в  соответствии  с
религиозным каноном;

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений;
определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление

об особенностях их построения и образов;
устный  или  письменный  рассказ  о  духовной  музыке  с  использованием

терминологии,  примерами из  соответствующей традиции,  формулировкой собственного
отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции.

Религиозные темы и образы в современной музыке.
Содержание:  сохранение  традиций  духовной  музыки  сегодня.  Переосмысление

религиозной  темы  в  творчестве  композиторов  XX–XXI  веков.  Религиозная  тематика  в
контексте современной культуры. 

Виды деятельности обучающихся:
сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в

культуре XX–XXI веков;
исполнение  музыки  духовного  содержания,  сочиненной  современными

композиторами;
вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в

наше время»; посещение концерта духовной музыки.
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 
Джаз.
Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового

языка  и  стиля  (свинг,  синкопы,  ударные  и  духовые  инструменты,  вопросно-ответная
структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  различными  джазовыми  музыкальными  композициями  и

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);
разучивание,  исполнение  одной  из  «вечнозеленых»  джазовых  тем,  элементы

ритмической и вокальной импровизации на ее основе;
определение на слух:
принадлежности к джазовой или классической музыке;
исполнительского состава (манера пения, состав инструментов);
вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.
Мюзикл.
Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века (на

примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре
мюзикла на российской сцене.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  музыкальными  произведениями,  сочиненными  иностранными  и

отечественными композиторами  в  жанре  мюзикла,  сравнение  с  другими  театральными
жанрами (опера, балет, драматический спектакль);

анализ  рекламных  объявлений  о  премьерах  мюзиклов  в  современных  средствах
массовой информации;

просмотр видеозаписи одного из  мюзиклов,  написание собственного рекламного
текста для данной постановки;

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.
Молодежная музыкальная культура.
Содержание:  направления  и  стили  молодежной  музыкальной  культуры  XX–XXI

веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и другие). Авторская
песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 
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Социальный  и  коммерческий  контекст  массовой  музыкальной  культуры
(потребительские тенденции современной культуры). 

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  музыкальными  произведениями,  ставшими  «классикой  жанра»

молодежной  культуры  (группы  «Битлз»,  Элвис  Пресли,  Виктор  Цой,  Билли  Айлиш  и
другие группы и исполнители);

разучивание  и  исполнение  песни,  относящейся  к  одному  из  молодежных
музыкальных течений;

дискуссия на тему «Современная музыка»;
вариативно: презентация альбома своей любимой группы.
Музыка цифрового мира.
Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка

на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное творчество
в условиях цифровой среды.

Виды деятельности обучающихся:
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас;
просмотр  музыкального  клипа  популярного  исполнителя,  анализ  его

художественного образа, стиля, выразительных средств;
разучивание и исполнение популярной современной песни;
вариативно:  проведение  социального  опроса  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни

современного человека; создание собственного музыкального клипа.
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 
Музыка и литература.
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн,

баркарола,  былина).  Интонации  рассказа,  повествования  в  инструментальной  музыке
(поэма, баллада). Программная музыка.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;
импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих

вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение сочиненного»);
сочинение  рассказа,  стихотворения  под  впечатлением  от  восприятия

инструментального музыкального произведения;
рисование образов программной музыки;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений.
Музыка и живопись.
Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного искусства.

Аналогии:  ритм,  композиция,  линия  –  мелодия,  пятно  –  созвучие,  колорит  –  тембр,
светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества
французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  музыкальными  произведениями  программной  музыки,  выявление

интонаций изобразительного характера;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней

ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного эффекта;
вариативно:  рисование  под  впечатлением  от  восприятия  музыки  программно-

изобразительного  характера;  сочинение  музыки,  импровизация,  озвучивание  картин
художников.

Музыка и театр.
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Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества Э. Грига,
Л.  ван  Бетховена,  А.Г.  Шнитке,  Д.Д.  Шостаковича  и  других  композиторов).  Единство
музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  образцами  музыки,  созданной  отечественными  и  иностранными

композиторами для драматического театра;
разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи

спектакля, в котором звучит данная песня;
музыкальная  викторина  на  материале  изученных  фрагментов  музыкальных

спектаклей;
вариативно:  постановка  музыкального  спектакля;  посещение  театра  с

последующим обсуждением  (устно  или  письменно)  роли  музыки  в  данном  спектакле;
исследовательские  проекты  о  музыке,  созданной  отечественными  композиторами  для
театра.

Музыка кино и телевидения.
Содержание:  музыка  в  немом  и  звуковом  кино.  Внутрикадровая  и  закадровая

музыка.  Жанры  фильма-оперы,  фильма-балета,  фильма-мюзикла,  музыкального
мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса,  Ф. Лоу, Г. Гладкова,  А. Шнитке и
других).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов;
просмотр  фильмов  с  целью  анализа  выразительного  эффекта,  создаваемого

музыкой;
разучивание, исполнение песни из фильма;
вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка фрагмента

мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое эссе с ответом
на  вопрос  «В  чем  отличие  видеозаписи  музыкального  спектакля  от  фильма-оперы
(фильма-балета)?».

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;
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
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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
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
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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,  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 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.
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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,

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,

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
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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;

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;
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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,

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.

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
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
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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.

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 произведения;

характеризовать  творчество  не  менее  двух  композиторов-классиков,  приводить
примеры наиболее известных сочинений.

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
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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.

2.1.14 Рабочая программа по учебному предмету «Технология».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Технология»  (предметная  область
«Технология») (далее соответственно – программа по технологии, технология) включает
пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы по технологии.

Пояснительная записка.
Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным предметам и

является  одним  из  базовых  для  формирования  у  обучающихся  функциональной
грамотности,  технико-технологического,  проектного,  креативного  и  критического
мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного
подхода в реализации содержания.

Программа по технологии  знакомит обучающихся с различными технологиями, в
том  числе  материальными,  информационными,  коммуникационными,  когнитивными,
социальными.  В рамках  освоения  программы по технологии происходит приобретение
базовых  навыков  работы  с  современным  технологичным  оборудованием,  освоение
современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация
обучающихся в сферах трудовой деятельности.

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену жизненных
реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения
личности,  в  том  числе:  компьютерное  черчение,  промышленный  дизайн,  3D-
моделирование,  прототипирование,  технологии  цифрового  производства  в  области
обработки  материалов,  аддитивные  технологии,  нанотехнологии,  робототехника  и
системы  автоматического  управления;  технологии  электротехники,  электроники  и
электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых
продуктов.

Программа  по  технологии  конкретизирует  содержание,  предметные,
метапредметные и личностные результаты.
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Стратегическими  документами,  определяющими  направление  модернизации
содержания  и  методов  обучения,  являются  ФГОС  ООО  и  концепция  преподавания
предметной области «Технология». 

Основной  целью освоения  технологии  является  формирование  технологической
грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления.

Задачами курса технологии являются:
овладение  знаниями,  умениями  и  опытом  деятельности  в  предметной  области

«Технология»;
овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями,
исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также
критериев личной и общественной безопасности;

формирование  у  обучающихся  культуры  проектной  и  исследовательской
деятельности,  готовности  к  предложению  и  осуществлению  новых  технологических
решений;

формирование  у  обучающихся  навыка  использования  в  трудовой  деятельности
цифровых  инструментов  и  программных  сервисов,  когнитивных  инструментов  и
технологий;

развитие  умений  оценивать  свои  профессиональные  интересы  и  склонности  в
плане  подготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности,  владение  методиками
оценки своих профессиональных предпочтений.

Технологическое  образование  обучающихся  носит  интегративный  характер  и
строится  на  неразрывной  взаимосвязи  с  трудовым  процессом,  создаёт  возможность
применения  научно-теоретических  знаний  в  преобразовательной  продуктивной
деятельности,  включения  обучающихся  в  реальные  трудовые  отношения  в  процессе
созидательной  деятельности,  воспитания  культуры  личности  во  всех  её  проявлениях
(культуры  труда,  эстетической,  правовой,  экологической,  технологической  и  других  ее
проявлениях), самостоятельности,  инициативности,  предприимчивости,  развитии
компетенций,  позволяющих  обучающимся  осваивать  новые  виды  труда  и  готовности
принимать нестандартные решения.

Основной методический принцип программы по технологии: освоение сущности и
структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – построения и
анализа разнообразных моделей. 

Программа по технологии построена по модульному принципу.
Модульная программа по технологии – это система логически завершённых блоков

(модулей)  учебного  материала,  позволяющих  достигнуть  конкретных  образовательных
результатов, предусматривающая разные образовательные траектории её реализации.

Модульная  программа  включает  инвариантные  (обязательные)  модули  и
вариативные. 

Инвариантные модули программы по технологии.
Модуль «Производство и технологии».
Модуль  «Производство  и  технология»  является  общим по отношению к  другим

модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде,
что позволяет осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных
модулей.

Особенностью  современной  техносферы  является  распространение
технологического  подхода  на  когнитивную  область.  Объектом  технологий  становятся
фундаментальные  составляющие  цифрового  социума:  данные,  информация,  знание.
Трансформация  данных  в  информацию и  информации  в  знание  в  условиях  появления
феномена  «больших  данных»  является  одной  из  значимых  и  востребованных  в
профессиональной сфере технологий. 

Освоение  содержания  модуля  осуществляется  на  протяжении  всего  курса
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технологии  на уровне основного общего образования. Содержание модуля построено на
основе  последовательного  знакомства  обучающихся  с  технологическими  процессами,
техническими  системами,  материалами,  производством  и  профессиональной
деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».
В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки

материалов  по  единой  схеме:  историко-культурное  значение  материала,
экспериментальное  изучение  свойств  материала,  знакомство  с  инструментами,
технологиями  обработки,  организация  рабочего  места,  правила  безопасного
использования  инструментов  и  приспособлений,  экологические  последствия
использования  материалов  и  применения  технологий,  а  также  характеризуются
профессии, непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов.
Изучение  материалов  и  технологий  предполагается  в  процессе  выполнения  учебного
проекта,  результатом  которого  будет  продукт-изделие,  изготовленный  обучающимися.
Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки
материалов.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение».
В  рамках  данного  модуля  обучающиеся  знакомятся  с  основными  видами  и

областями  применения  графической  информации,  с  различными  типами  графических
изображений  и  их  элементами,  учатся  применять  чертёжные  инструменты,  читать  и
выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с
инструментами  и  условными  графическими  обозначениями  графических  редакторов,
учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской
документации  и  графических  моделей,  овладевают  навыками  чтения,  выполнения  и
оформления  сборочных  чертежей,  ручными  и  автоматизированными  способами
подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчётов
по чертежам.

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения
новых  технологий,  а  также  продуктов  техносферы,  и  направлены  на  решение  задачи
укрепления кадрового потенциала российского производства.

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено,
в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном
случае будут планируемые предметные результаты за год обучения.

Модуль «Робототехника».
В  модуле  наиболее  полно  реализуется  идея  конвергенции  материальных  и

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его
освоении  формируются  навыки  работы  с  когнитивной  составляющей  (действиями,
операциями и этапами).

Модуль  «Робототехника»  позволяет  в  процессе  конструирования,  создания
действующих  моделей  роботов  интегрировать  знания  о  технике  и  технических
устройствах,  электронике,  программировании,  фундаментальные  знания,  полученные  в
рамках учебных предметов, а также дополнительного образования и самообразования.

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».
Модуль  в  значительной  мере  нацелен  на  реализацию  основного  методического

принципа  модульного  курса  технологии:  освоение  технологии  идёт  неразрывно  с
освоением методологии познания, основой которого является моделирование. При этом
связь  технологии  с  процессом  познания  носит  двусторонний  характер:  анализ  модели
позволяет выделить составляющие её элементы и открывает возможность использовать
технологический подход при построении моделей,  необходимых для познания объекта.
Модуль  играет  важную  роль  в  формировании  знаний  и  умений,  необходимых  для
проектирования  и  усовершенствования  продуктов  (предметов),  освоения  и  создания
технологий.
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Вариативные модули программы по технологии.
Модуль «Автоматизированные системы».
Модуль знакомит обучающихся с  автоматизацией технологических процессов на

производстве  и  в  быту.  Акцент  сделан  на  изучение  принципов  управления
автоматизированными  системами  и  их  практической  реализации  на  примере  простых
технических  систем.  В  результате  освоения  модуля  обучающиеся  разрабатывают
индивидуальный  или  групповой  проект,  имитирующий  работу  автоматизированной
системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в помещении и
прочее).

Модули «Животноводство» и «Растениеводство».
Модули знакомят обучающихся с классическими и современными технологиями в

сельскохозяйственной  сфере,  направленными  на  природные  объекты,  имеющие  свои
биологические циклы. 

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей:
с  алгеброй и  геометрией при  изучении  модулей  «Компьютерная  графика.

Черчение»,  «3D-моделирование,  прототипирование,  макетирование»,  «Технологии
обработки материалов и пищевых продуктов»;

с  химией при  освоении  разделов,  связанных  с  технологиями  химической
промышленности в инвариантных модулях;

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и
при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»;

с  физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника»,
«3D-моделирование,  прототипирование,  макетирование»,  «Технологии  обработки
материалов и пищевых продуктов»;

с  информатикой  и  ИКТ при  освоении  в  инвариантных  и  вариативных  модулях
информационных процессов  сбора,  хранения,  преобразования  и  передачи  информации,
протекающих в технических системах, использовании программных сервисов;

с историей и искусством при  освоении  элементов  промышленной  эстетики,
народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»;

с  обществознанием при  освоении  темы  «Технология  и  мир.  Современная
техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология».

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 часа:  в 7
классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю)

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учётом 
возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. Часы учебного 
предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образовательного учреждения 
для организации предпрофильной подготовки учащихся – 17 часов (0,5 часа в неделю)

Содержание обучения технологии в 7 классе
Раздел «Технологии домашнего хозяйства».
Освещение  жилого  помещения.  Предметы  искусства  и  коллекции  в  интерьере.

Практическая работа № 1: «Выполнение электронной презентации «Освещение жилого
дом»».

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп.
Виды  светильников.  Системы  управления  светом.  Типы  освещения.  Оформление
интерьера  произведениями  искусства.  Оформление  и  размещение  картин.  Понятие  о
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.

Гигиена жилища
Виды  уборки,  их  особенности.  Правила  проведения  ежедневной,  влажной  и

генеральной уборки.
Раздел «Электротехника»
Бытовые электроприборы
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Электрические  бытовые  приборы  для  уборки  и  создания  микроклимата  в
помещении.  Современный  многофункциональный  пылесос.  Приборы  для  создания
микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Понятие  о  конструкторской  документации.  Понятие  о  технологическом

документации  и  технологическом  процессе.  Правила  заточки  дереворежущих
инструментов.  Точность  измерений.  Виды  шиповых  столярных  изделий.  Технология
шипового  соединения  деталей.  Принципы  соединений  деталей  с  помощью  шкантов  и
шурупов, ввинчиваемых в нагели. Правила безопасной работы.

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Приемы точения деталей из древесины, имеющие фасонные поверхности. Приемы

заточения заготовок из  древесины,  имеющих внутренние полости.  Правила безопасной
работы.

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Классификация сталей. Конструкционные и инструментальные стали Термическая

обработка сталей. Правила безопасной работы.
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Формы  деталей,  изготовленных  на  токарном  и  фрезерном  станках.  Устройства

токарно-винторезного станка ТВ-6 (ТВ-7). Организация рабочего места. Технологическая
документация  для  деталей,  изготавливаемых  на  токарно-  винторезном  станке.
Организация рабочего места, правила безопасного труда. Управление токарно-фрезерным
станком. Фрезерование и инструменты. Виды и назначения резьбовых соединений.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Мозаика,  ее  виды  (инкрустация,  интарсия,  блочная  мозаика,  маркетри)

Художественное и  ручное  тиснение  по  фольге.  Технология  изготовления  декоративных
изделий  из  проволоки.  Технология  художественной  обработки  изделий  в  технике
проссечного металла. Чеканка как способ художественной обработки металла.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства текстильных материалов
Классификация  текстильных  волокон  животного  происхождения.  Способы  их

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида
ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных
волокон.

Конструирование швейных изделий
Понятие  о  поясной  одежде.  Виды  поясной  одежды.  Конструкции  юбок.  Снятие

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.
Моделирование швейных изделий
Приёмы  моделирования  поясной  одежды.  Моделирование  юбки  с  расширением

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение
выкройки  швейного  изделия  из  пакета  готовых  выкроек,  журнала  мод,  с  CD  и  из
Интернета.

Моделирование швейных изделий
Приёмы  моделирования  поясной  одежды.  Моделирование  юбки  с  расширением

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение
выкройки  швейного  изделия  из  пакета  готовых  выкроек,  журнала  мод,  с  CD  и  из
Интернета.

Швейная машина
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей.
Технология изготовления швейных изделий
Правила  раскладки  выкроек  поясного  изделия  на  ткани.  Правила  раскроя.

Выкраивание  бейки.  Критерии качества  кроя.  Правила  безопасной работы ножницами,
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булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой- корсажем. Основные
операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками —
подшивание.  Основные машинные операции:  подшивание  потайным швом с  помощью
лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой.
Классификация  машинных  швов:  краевой  окантовочный  шов  с  закрытым  срезом  и  с
открытым  срезом.  Технология  обработки  среднего  шва  юбки  с  застёжкой-молнией  и
разрезом. Притачивание застёжки- молнии вручную и на швейной машине. Технология
обработки  односторонней,  встречной  и  бантовой  складок.  Подготовка  и  проведение
примерки поясной одежды.  Устранение  дефектов  после  примерки.  Последовательность
обработки  поясного  изделия  после  примерки.  Технология  обработки  вытачек,  боковых
срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли
и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в
шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.

Раздел «Кулинария»
Блюда из молока и кисломолочных продуктов
Значение  молока  и  кисломолочных продуктов  в  питании  человека.  Натуральное

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты.
Сыр.  Методы  определения  качества  молока  и  молочных  продуктов.  Посуда  для
приготовления  блюд из  молока  и  кисломолочных продуктов.  Молочные  супы  и  каши:
технология  приготовления  и  требования  к  качеству.  Подача  готовых блюд.  Технология
приготовления  творога  в  домашних  условиях.  Технология  приготовления  блюд  из
кисломолочных продуктов.

Изделия из жидкого теста
Виды  блюд  из  жидкого  теста.  Продукты  для  приготовления  жидкого  теста.

Пищевые разрыхлители для теста.  Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания
теста  и  выпечки  блинов.  Технология  приготовления  теста  и  изделий  из  него:  блинов,
блинчиков  с  начинкой,  оладий  и  блинного  пирога.  Подача  их  к  столу.  Определение
качества мёда органолептическими и лабораторными методами.

Виды теста и выпечки
Продукты  для  приготовления  выпечки.  Разрыхлители  теста.  Инструменты  и

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические
приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для
пряничных  изделий.  Виды  изделий  из  них.  Рецептура  и  технология  приготовления
пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия
кондитер.

Сладости, десерты, напитки
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании

человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура,
технология их приготовления и подача к столу.

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет
Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов

и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  Правила поведения за столом и
пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей.
Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части
годового  творческого  проекта  семиклассников.  Этапы  выполнения  проекта:  поисковый
(подготовительный),  технологический,  заключительный  (аналитический).  Определение
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затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка
презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта.

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Технология»  в  7
классе

В результате изучения технологии ученик научится:
 Методам обеспечения безопасности труда, культуре труда;
 Информационным  технологиям  в  производстве  и  сфере  услуг,

перспективным технологиями;
 Основным  методам  и  средствам  преобразования  и  использования

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной сферы, навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

 Умению распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных
и отделочных материалов;

 Умению  выбирать  инструменты,  приспособления  и  оборудование  для
выполнении работ, находить необходимую информацию в различных источниках;

 Навыкам подготовки,  организации и планирования трудовой деятельности
на рабочем месте, с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;

 Навыкам  организации  рабочего  места  с  соблюдением  требований
безопасности  труда  и  правил  пользования  инструментами,  приспособлениями,
оборудованием;

 Навыкам выполнения технологических операций с использованием ручных
инструментов, приспособлений, оборудования;

 Умению разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или
получать продукты, с использованием освоенных технологий;

В результате изучения технологии ученик сможет научиться:
Выполнять  по  установленным  нормативам  следующие  трудовые  операции  и

работы:
 Рационально организовать рабочее место
 Находить необходимую информацию в области кулинарии, обработки ткани,

изделий из металла в различных источниках;
 Применять конструкторскую и технологическую документацию;
 Выбирать  сырье,  материалы,  пищевые  продукты,  инструменты  и

оборудование для выполнения работ;
 Составлять последовательность выполнения технологических операций для

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта;
 Соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования  ручными

инструментами;
 Осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами

контроль качества изготовляемого изделия или продукта;
 Находить и устранять допущенные дефекты;
 Проводить  разработку творческого  проекта  по  изготовлению изделия  или

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 Планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 Распределять работу при коллективной деятельности.
Использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической  деятельности и

повседневной жизни в целях:
 Понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития

человека;
 Развития творческих способностей;
 Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников

информации;
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 Организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 Создания и ремонта изделий с использованием ручных инструментов;
 Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления

интерьера;
 Выполнение  безопасных  приемов  труда  и  правил  электробезопасности,

санитарии, гигиены;
 Оценки затрат, необходимых для создания объекта труда.
Личностные результаты:
 Проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области

предметной технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение  установками,  нормами  и  правилами  научной  организации

умственного и физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных

сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
 становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей

профессиональной деятельности;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия

безопасной и эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при

организации своей деятельности;
 самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере

технического труда.
Метапредметные результаты:
 алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой

деятельности;
 определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-

техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов;

 комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 поиск новых решений  возникшей  технической  или  организационной

проблемы;
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по

созданию технических изделий;
 виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и

технологических процессов;
 приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по

обоснованию  технико-технологического  и  организационного  решения;  отражение  в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;

 выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную стоимость;
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 выбор для решения  познавательных и коммуникативных задач  различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы  и  другие
базы данных;

 использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и
создании объектов,  имеющих личностную или общественно значимую потребительную
стоимость;

 согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности
в решение общих задач коллектива;

 оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам;

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;

 обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;

 соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.

Предметные результаты:
В познавательной сфере:
 рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 оценка  технологических  свойств  сырья,  материалов  и  областей  их

применения;
 ориентация  в  имеющихся  возможных  средствах  и  технологиях  создания

объектов труда;
 владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-

технологических задач;
 классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также
соответствующих технологий промышленного производства;

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;

 владение  кодами  и  методами  чтения,  и  способами  графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;

 применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-
математического  цикла  в  процессе  подготовки  и  осуществления  технологических
процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;

 владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий
и проектов.

В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,

материалов и проектировании объекта труда;
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 подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и
материально-энергетических ресурсов;

 проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;

 соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,
правил санитарии и гигиены;

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных

результатов труда;
 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и

технологической  информации  и  знаковых  систем  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;

 подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в
технологических процессах с учетом областей их применения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов
их исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 примерная  экономическая  оценка  возможной  прибыли  с  учетом

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
 оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной

предметной деятельности;
 оценивание  своей  способности  и  готовности  к  предпринимательской

деятельности;
 выраженная  готовность  к  труду в  сфере  материального  производства  или

сфере услуг;
 согласование своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и

выполнении работ;
 стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,

материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
 дизайнерское  проектирование  изделия  или  рациональная  эстетическая

организация работ;
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное

планирование работ;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
 эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом

требований эргономики и научной организации труда;
 рациональный  выбор  рабочего  костюма  и  опрятное  содержание  рабочей

одежды.
В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
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 выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления
информации в процессе коммуникации;

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих нормативов и стандартов;

 публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта  труда  или
услуги;

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
 развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение  необходимой точности  движений при  выполнении различных

технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с

учетом технологических требований;
  сочетание  образного  и  логического  мышления  в  процессе  проектной

деятельности.

Содержание учебного предмета «Технология» в 8 классе.
Раздел «Семейная экономика»
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей

семьи.  Минимальные  и  оптимальные  потребности.  Потребительская  корзина  одного
человека и членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы
семьи.

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
Правила поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей.
Технология  ведения  бизнеса  Оценка  возможностей  предпринимательской

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги
для  предпринимательской  деятельности  на  основе  анализа  потребностей  местного
населения и рынка потребительских товаров.

Практические  работы.  Оценка  имеющихся  и  возможных  источников  доходов
семьи.  Анализ  потребностей  членов  семьи.  Планирование  недельных,  месячных  и
годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в
целях минимизации расходов в бюджете семьи.

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.

Планирование  возможной  индивидуальной  трудовой  деятельности:  обоснование
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Теоретические  сведения.  Инженерные  коммуникации  в  доме.  Отопление.

Газоснабжение. Электроснабжение. Кондиционирование и вентиляция. Информационные
коммуникации. Система безопасности жилища.

Системы водоснабжения и канализации: конструкции. Водопровод.
Канализация.
Раздел «Электротехника»
Электротехническая энергия – основа современного технического прогресса.
Источники электрической энергии.
Электрический ток и его использование.
Понятие об электрическом токе. Область применения электрической энергии.
Электрические цепи.
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Принципиальные и  монтажные электрические  схемы.  Комплектующая  арматура.
Элементы электрической цепи. 

Потребители и источники электроэнергии.
Параметры  потребителей  и  источников  электроэнергии.  Устройства  защиты

электрических цепей.
Взаимосвязь электрического напряжения, тока, сопротивления, работы и мощности.
Электроизмерительные приборы.
Предел измерения, цена деления, тариф. Стрелочные и цифровые измерительные

приборы.  Передаточное  число,  номинальная  постоянная,  максимально  допустимая
мощность.

Практические работы.
Изучение домашнего электросчетчика в работе.
Вычислить суточных расход электроэнергии в вашей квартире и её стоимость.
Организация рабочего места для электромонтажных работ.
Правила безопасности на уроках электротехнологии.
Порогово-ощутимый ток, неотпускающий ток, ток опасный для жизни.
Сборка электрической цепи и изготовление пробника.
Электромонтажные инструменты.
Практические  работы.  Сборка  электрической  цепи  и  изготовление  пробника.

Сборка разветвленной электрической цепи.
Электрические провода.
Электроизоляционные материалы; установочные, монтажные, обмоточные провода,

шнур; токоведущая жила; марка провода.
Соответствие  основных  параметров  энергосистемы  нормам,  принятым  при

производстве, передаче и распределении электроэнергии.
Виды соединения проводов.
Разъёмные и неразъёмные соединения проводов.
Монтаж электрической цепи.
Зарядка арматуры, оконцевание проводов, петелька, тычок, окрутка.
Электроосветительные приборы.
Тепловые  источники  света.  Люминисцентные  источники  света.  Лампы

накаливания. Дуговые лампы.
Лампа накаливания.
Нить  накала,  стеклянный  баллон,  инфракрасное  излучение,  газонаполненные

лампы, вакуумные лампы.
Люминесцентное и неоновое освещение.
Люминесцентные и неоновые лампы.
Бытовые электронагревательные приборы.
Электронагревательные  приборы  открытого  и  закрытого  типа.  Трубчатые

электронагревательные элементы (ТЭНы). Биметаллический терморегулятор.
Принцип действия бытовых электронагревательных приборов.
Цифровые приборы.
Электронные цифровые часы. Музыкальный центр. Мультимедиапроектор.
Цифровая видеокамера. Сотовый телефон. Персональный компьютер.
Творческий проект. «Дом будущего».

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение».
Профессиональное образование.
Пути  освоения  профессии.  Ситуация  выбора  профессии.  Алгоритм  выбора

профессии. Классификация профессий.
Профессиограмма и психограмма профессии. Профессия – оператор ПЭВМ.
Составление профессиограммы.
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Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные  интересы,  склонности  и  способности.  Определение  уровня

своей самооценки.
Определение своих склонностей.
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.
Темперамент. Характер.
Взаимоотношения личности с окружающим миром и собой.
Психические процессы, важные для профессионального самоопределения.
Ощущение и восприятие. Представление. Воображение. Память. Внимание.
Мышление.
Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность.
Профессиональная проба.
Раздел «Роль творческой и проектной деятельности». 
Творческий проект: «Мой профессиональный выбор».

Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Технология»  в  8
классе

Личностные результаты:
1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности
в области предметной технологической деятельности;

2. Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;

3. Овладение  трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для
создания  продуктов  труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными  и
эстетическими свойствами;

4. Формирование умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности,
составлять жизненные и профессиональные и навыки самостоятельного планирования и
ведения домашнего хозяйства;

5. Самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;

6. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся;

7. Формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления;  бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;

8. Воспитание  культуры  труда,  уважительного  отношения  к  труду  и  его
результатам.

Метапредметные результаты:
1. Самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
2. Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих

потребительскую  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

3. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделий или технологического процесса;
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4. Осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; отражение в устной
или письменной форме результатов своей деятельности;

5. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникативных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

6. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его
в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

7. Алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой
деятельности;

8. Определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-
техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов;

9. Комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического
творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартного  применения  одного  из  них;
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

10. Организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с
учителем  и  сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-
трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива;

11. Оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности
по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранение ошибок
или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

12. Соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой
деятельности  и  созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в
соответствии с технологической культурой производства;

13. Оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам;

Предметные результаты:
в познавательной сфере:
 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития

общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов
получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а
также  соответствующих  технологий  промышленного  производства;  ориентация  в
имеющихся возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской
деятельности;  проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

 уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств  сырья,
материалов и областей их применения;

 развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
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использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов,  правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;

 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний  по  предметам  естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и
осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации
рациональности  деятельности;  применение  элементов  экономики  при  обосновании
технологий и проектов;

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических  задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами
деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре
производства;

в трудовой сфере:
 планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор

материалов  с  учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,
приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований  технологии  и  материально-
энергетических ресурсов;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;

 выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;

 документирование  результатов  труда  и  проектной  деятельности;  расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
 оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или
будущей  профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего
специального образования;

 выраженная  готовность  к  труду в  сфере  материального  производства  или
сфере  услуг;  оценивание  своей  способности  и  готовности  к  предпринимательской
деятельности;

 стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;
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в эстетической сфере:
 овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения

сохранности  продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;

 рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом
требований эргономики и элементов научной организации труда;

 умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-
прикладного  творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное
планирование работ;

 рациональный  выбор  рабочего  костюма  и  опрятное  содержание  рабочей
одежды;

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:
 практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной

компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации;

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы  или  проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной
кооперации;  интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора;  аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции
невраждебным для оппонентов образом;

 адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение
монологических контекстных

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта
труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
 развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и выполнении операций с  помощью машин и механизмов;  достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;

 соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с
учётом технологических требований;

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
В результате изучения технологии в 8 классе ученик научится:
- понимать цели и значение домашней экономики; общим правилам ведения

домашнего  хозяйства;  составляющим  семейного  бюджета  и  определять  источники  его
доходной и расходной частей; возможности рационального использования средств и путям
их  увеличения;  определять  экономические  связи  семьи  с  рыночными  структурами
общества; элементам семейного маркетинга;

- определять  роль  членов  семьи  в  формировании  семейного  бюджета;
экономическую взаимосвязь семьи, предприятий, государства и общества; необходимость
производства товаров и услуг как условие жизни общества в целом и каждого его члена;

- анализировать семейный бюджет; определять прожиточный минимум семьи,
расходы на учащегося; анализировать рекламу потребительских товаров;
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- осуществлять  самоанализ  своей  семейной  экономической  деятельности;
выдвигать деловые идеи;

- рационально  организовывать  рабочее  место;  находить  необходимую
информацию в различных источниках;  применять конструкторскую и технологическую
документацию;

- составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления  изделия  или  получения  продукта;  выбирать  материалы,  инструменты  и
оборудование для выполнения работ;

- выполнять  технологические  операции  с  использованием  ручных
инструментов,  приспособлений;  соблюдать  требования  безопасности  труда  и  правила
пользования ручными инструментами;

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого
изделия; находить и устранять допущенные дефекты;

- проводить  разработку  учебного  проекта  изготовления  изделия  или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при
коллективной  деятельности;  в  процессе  работы  ориентироваться  на  качество  изделий;
осуществлять поиск необходимой информации; соблюдать правила безопасного труда;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

* проектирования  и  изготовления  полезных  изделий  из  поделочных
материалов;

* строения  планов  профессиональной  карьеры,  выбора  пути  продолжения
образования или трудоустройства;

* ведения здорового образа жизни;
* организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
* построения планов профессионального образования.

Содержание учебного предмета «Технология» в 9 классе

Раздел «Социальные технологии» (3 ч)
Тема 1. Специфика социальных технологий (0,5 ч)
Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий.
Социальные  технологии,  применяемые  при  межличностной  и  межгрупповой

коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.
Самостоятельная  работа.  Поиск  информации  o  социальных  технологиях,

применяемых в XXI в., и профессиях, связанных с реализацией социальных технологий.
Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг (0,5 ч)
Социальная работа,  её цели.  Виды социальной работы с конкретными группами

населения.  Принципы  социальной  работы.  Услуги  сферы  обслуживания,  социальной
сферы.

Самостоятельная работа. Социальная помощь
Тема 3. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как

технология (1 ч)
Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы

выражения  общественного  мнения.  Социальные  сети  как  технология.  Содержание
социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека.

Практическая работа. Оценка уровня общительности.
Тема 4. Технологии в сфере средств массовой информации (1 ч)
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Средства  массовой  информации  (коммуникации)  СМИ  (СМК).  Классы  средств
массовой  информации.  Технологии  в  сфере  средств  массовой  информации.  Элементы
отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война.
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о социальных сетях, поисковых
системах,  сервисах  мгновенного  обмена  сообщениями,  которые  в  настоящее  время
являются самыми посещаемыми в России.

Раздел «Медицинские технологии» (2 ч)
Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии (1 ч)
Применение  современных  технологий  в  медицине.  Медицинские  приборы  и

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия.
Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине.
Практическая работа. Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона.
Самостоятельная  работа.  Исследование  потребностей  в  медицинских  кадрах  в

районе проживания.
Тема 2. Генетика и генная инженерия (1 ч)
Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование.
Персонализированная медицина.
Практическая  работа.  Изучение  комплекса  упражнений  при  работе  за

компьютером.
Самостоятельная работа.  Поиск информации в Интернете  о  значении понятий

«диспансеризация» и «вакцинация», целях и периодичности их проведения.

Раздел «Технологии в области электроники» (2 ч) 
Тема 1. Нано технологии (1 ч)
Нано  технологии:  новые  принципы  получения  материалов  и  продуктов  с

заданными свойствами. Нано объекты. Нано материалы, область их применения.
Практическая работа. Сборка электрических цепей с герконом и реостатом.
Самостоятельная  работа.  Поиск  информации  в  Интернете  о  нано  материалах,

которые можно получить с помощью нано технологий.
Тема 2. Электроника (0,5 ч)
Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники.
Цифровая электроника, микроэлектроника.
Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом
Тема 3. Фотоника (0,5 ч)
Фотоника.  Передача  сигналов  по  оптическим  волокнам.  Области  применения

фотоники.
Нанофотоника,  направления  её  развития.  Перспективы  создания  квантовых

компьютеров  прикладной  генетической  инженерии.  Генная  терапия  человека.
Генетическое тестирование. Персонализированная медицина.

Практическая работа. Сборка электрических цепей со светодиодом и сенсором.
Самостоятельная  работа.  Поиск  информации  в  Интернете  об  областях

деятельности человека, в которых применяется фотоника и нанофотоника.
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (3 ч) 
Тема 1. Управление в современном производстве.
Инновационные предприятия. Трансфер технологий. (1 ч)
Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций.
Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер

технологий, формы трансфера.
Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о циклах 
Тема 2. Современные технологии обработки материалов (1 ч)
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Современные  технологии  обработки  материалов  (электроэрозионная,
ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения.

Самостоятельная  работа.  Поиск  информации  в  Интернете  о  современных
технологиях  обработки  материалов:  ультразвуковая  резка  и  ультразвуковая  сварка;
лазерное  легирование,  лазерная  сварка,  лазерная  гравировка;  плазменная  наплавка  и
сварка, плазменное бурение горных пород.

Тема  3.  Роль  метрологии  в  современном  производстве.  Техническое
регулирование (2 ч)

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое
регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации.

Сертификация продукции.
Самостоятельная  работа.  Поиск  информации  в  Интернете  о  мерах  длины,

применявшихся в Древнем мире, на Руси, в Западной Европе.
Раздел «Профессиональное самоопределение» (3 ч) 
Тема 1. Современный рынок труда (1 ч)
Выбор  профессии  в  зависимости  от  интересов,  склонностей  и  способностей

человека.
Востребованность  профессии.  Понятие  о  рынке  труда.  Понятия  «работодатель»,

«заработная  плата».  Основные  компоненты,  субъекты,  главные  составные  части  и
функции рынка труда.

Практическая  работа.  Подготовка  к  образовательному  путешествию  в  службу
занятости населения.

Самостоятельная работа. Изучение групп предприятий региона проживания.
Тема 2. Классификация профессий (1 ч)
Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда

(по  Е.А.  Климову),  целей  труда,  орудий  труда,  условий  труда.  Профессиональные
стандарты.

Цикл жизни профессии.
Практические работы.  Обсуждение результатов образовательного путешествия в

службу занятости населения. Самостоятельная работа. Поиск информации в Интернете о
новых перспективных профессиях.

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности (1 ч)
Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики

выявления  склонности  к  группе  профессий,  коммуникативных  и  организаторских
склонностей. Образовательная траектория человека.

Практические работы.  Обсуждение результатов образовательного путешествия в
учебное  заведение.  Выявление  склонности  к  группе  профессий.  Выявление
коммуникативных  и  организаторских  склонностей.  Профессиональные  пробы.  Выбор
образовательной траектории

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (4 ч) 
Тема: Специализированный творческий проект (4 ч)
Выбор  темы  специализированного  творческого  проекта  (технологического,

дизайнерского,  предпринимательского,  инженерного,  исследовательского,  социального и
др.).  Реализация  этапов  выполнения  специализированного  проекта.  Выполнение
требований к готовому проекту. Расчёт затрат на выполнение и реализацию проекта.

Защита (презентация) проекта
Планируемые результаты освоения учебного предмета технология
Планируемые результаты изучения учебного предмета приводятся в блоках
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому

разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и
учебно-практических  задач,  который  предъявляется  обучающимся  в  ходе  изучения
каждого раздела программы.
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития:

Выпускник научится:
- называть  и  характеризовать  актуальные  информационные  технологии,

технологии производства и обработки материалов,
- объяснять  на  произвольно  избранных примерах  принципиальные отличия

современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты.

Выпускник получит возможность научиться:
- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы

развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического
мышления обучающихся:

Выпускник научится:
- следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления  субъективно

нового продукта;
- оценивать  условия  применимости  технологии,  в  том  числе  с  позиций

экологической защищенности;
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта)

в  зависимости  от  изменения  входов/параметров/ресурсов,  проверять  прогнозы  опытно-
экспериментальным  путём,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность
-  качество),  проводить  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединять  в  единый  план
несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения  сложносоставного
материального или информационного продукта;

- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных  или

информационных продуктах;
- проводить  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,

графического изображения;
- анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
- проводить  и  анализировать  разработку  и/или  реализацию  прикладных

проектов,  предполагающих:  изготовление  материального  продукта  на  основе
технологической  документации  с  применением  элементарных  (не  требующих
регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования/настройки)  рабочих
инструментов/технологического оборудования;

- модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и
изменения  параметров  технологического  процесса  для  получения  заданных  свойств
материального продукта;

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в

заданной оболочке;
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических

проектов, предполагающих:
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- оптимизациюзаданного  способа  (технологии)  получения  требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);

- обобщение  прецедентов  (опыта)  получения  продуктов  одной  группы
различными субъектами,  анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,  запросов
групп  их  потребителей,  условий  производства  с  выработкой  (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и её пилотного применения;
разработку  инструкций,  технологических  карт  для  исполнителей,  согласование  с
заинтересованными субъектами;

- разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к
ресурсам)  технологии  получения  материального  и  информационного  продукта  с
заданными свойствами;

- проводить  и  анализировать  разработку  и/или  реализацию  проектов,
предполагающих:

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);

- планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе
самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов;

- разработку плана продвижения продукта;
- проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших

роботов,  позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  стандартных  простых
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую  технологического

решения;
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/ заказом/

потребностью/  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками,
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

- технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической
карты;

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/ или технологии.

Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области
профессионального самоопределения:

Выпускник научится:

- характеризовать  группы профессий,  обслуживающих технологии в сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, в информационной сфере, описывать тенденции их развития;

- характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называть
тенденции её развития; 

- разъяснять  социальное  значение  групп  профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда;

- характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения;

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений;
- анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с

выбором и реализацией образовательной траектории;
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- анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные с  освоением
определённого  уровня  образовательных  программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности;

- наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и  деятельностью  занятых  в  них
работников;

- выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
- предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального

образования для занятия заданных должностей;
- анализировать  социальный  статус  произвольно  за  данной  социально-

профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, в информационной сфере.

9 класс по завершении учебного года обучающийся:
- объясняет  специфику  социальных  технологий,  пользуясь  произвольно

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI
в., характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;

- называет  и  характеризует  актуальные  и  перспективные  медицинские
технологии; называет и характеризует технологии в области электроники (фотоники, нано
технологий), тенденции их развития и новые продукты на их основе;

- объясняет  закономерности  технологического  развития  цивилизации,
принципы трансфера технологий, перспективы работы инновационных предприятий;

- разъясняет  социальное  значение  групп  профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда;

- получил  опыт  анализа  объявлений,  предлагающих  работу;  оценивает
условия использования технологии, в том числе с позиций экологической защищённости;

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости  от  изменения  входов/параметров/ресурсов,  проверяет  прогнозы  опытно-
экспериментальным  путём,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;

- анализирует  возможные  технологические  решения,  определяет  их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность
—  качество),  проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый  план
несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения  сложносоставного
материального или информационного продукта;

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором
и реализацией собственной образовательной траектории; анализирует свои возможности и
предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и
реализацией тех или иных видов деятельности;

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения),  ознакомления с
современными  производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки
материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  в
информационной сфере ознакомления с деятельностью занятых в них работников;

- получил  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а
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также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального
рынка труда;

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания;

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции
её развития;

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; получил и
проанализировал опыт разработки и реализации специализированного проекта.

При  формировании  перечня  планируемых  результатов  освоения  предмета
«Технология»  учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  и
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в Программу включены результаты
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
Обучение  технологии  по  данной  программе  способствует  формированию

личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих требованиям
ФГОС.

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования являются:

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности
в области предметной технологической деятельности;

— формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и  физического
труда;

— самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой
деятельности  в  различных  сферах  с  позиций  будущей  социализации  и  социальной
стратификации;

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе
формирования уважительного отношения к труду;

— становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей
профессиональной  деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной
карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной
и эффективной социализации;

— формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ
или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

— проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности;

— самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;

— формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному уровню экологического мышления;  бережное отношение к природным и
хозяйственным ресурсам;
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— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.

Личностными  результатами  изучения  предмета  «технология»  являются
следующие характеристики (показатели)

1. Гражданское:
-осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  идентичность  в

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом
сообществе;

-сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом
тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским  государством,
ответственность  за  развитие  страны,  российской  государственности  в  настоящем  и
будущем.

2. Патриотическое:
-выражающий  свою  этнокультурную  идентичность,  демонстрирующий

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории
и культуры;

-сознающий себя  патриотом своего  народа  и  народа России в  целом,  деятельно
выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому
Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность;

-проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному
наследию  своего  и  других  народов  России,  к  национальным  символам,  праздникам,
памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране - России.

3. Духовно-нравственное:
-проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям,

культуре  народов  России  (с  учетом  мировоззренческого,  национального,  религиозного
самоопределения семьи, личного самоопределения);

-действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки
других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-нравственных,
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков;

-сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой
личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и
религиозной принадлежности человека;

-демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп,
традиционных  религий  народов  России,  национальному  достоинству,  религиозным
убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.

4. Эстетическое:
-  знающий  и  уважающий  художественное  творчество  своего  народа,  других

народов, понимающий его значение в культуре;
-критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей;
-сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как

средства  коммуникации  и  самовыражения  в  современном  обществе,  значение
нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;

-ориентированный  на  осознанное  самовыражение  в  разных  видах  искусства,
художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных
ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта;

-выражающий понимание ценности отечественного  и  мирового художественного
наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве.

5. Физическое:
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-понимающий  и  выражающий  в  практической  деятельности  ценность  жизни,
здоровья  и  безопасности,  значение  личных усилий  в  сохранении и  укреплении своего
здоровья, здоровья других людей.

6. Трудовое:
-уважающий  труд,  результаты  труда,  трудовую  собственность,  материальные

ресурсы  и  средства  свои  и  других  людей,  трудовые  и  профессиональные  достижения
своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны;

-проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду;
-выражающий осознанную готовность получения профессионального образования,

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности.

7. Экологическое:
-выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на

основе  понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  окружающую
природную среду;

- выражающий деятельное  неприятие  действий,  приносящих вред  природе,
окружающей среде.

8. Познавательное:
-деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях

с учетом своих способностей, достижений;
-обладающий  представлением  о  научной  картине  мира  с  учетом  современных

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и
отечественной науки.

Метапредметные результаты:
— самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
— алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой

деятельности;
— определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-

техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов;

— комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического
творчества  в  ситуациях,  не  предполагающих  стандартного  применения  одного  из  них;
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

— выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную  стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;

— осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и
регуляция  своей  деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по
обоснованию  технико-технологического  и  организационного  решения;  отражение  в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;

— формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

— организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с
учителем  и  сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-
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трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

— оценивание  точности  выполнения  учебной  задачи,  собственных
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности
по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок
или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

— соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой
деятельности  и  созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в
соответствии с технологической культурой производства;

— оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам;

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные результаты освоения программы:
в познавательной сфере:
— осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития

общества;
— формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов
получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а
также  соответствующих  технологий  промышленного  производства;  ориентация  в
имеющихся  возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

— освоение обучающимися  основ  проектно-исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

— уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого  в  технологических  процессах;  оценка  технологических  свойств  сырья,
материалов и областей их применения;

— развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации
для проектирования и создания объектов труда;

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов,  правилами  выполнения  графической  документации,  овладение  методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;

— формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных
знаний  по  предметам  естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и
осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации
рациональности  деятельности;  применение  элементов  экономики  при  обосновании
технологий и проектов;

— владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических  задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами
деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре
производства;
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в трудовой сфере:
— планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор

материалов  с  учётом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,
приспособлений  и  оборудования  с  учётом  требований  технологии  и  материально-
энергетических ресурсов;

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ;

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;

— выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

— контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;

— документирование  результатов  труда  и  проектной  деятельности;  расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с
учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
— оценивание  своей  способности  к  труду  в  конкретной  предметной

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
— согласование своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору
профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или
будущей  профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего
специального образования;

— выраженная  готовность  к  труду в  сфере  материального  производства  или
сфере  услуг;  оценивание  своей  способности  и  готовности  к  предпринимательской
деятельности;

— стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании
объекта труда и выполнении работ;

в эстетической сфере:
— овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения

сохранности  продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;

— рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом
требований эргономики и элементов научной организации труда;

— умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-
прикладного  творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное
планирование работ;

— рациональный  выбор  рабочего  костюма  и  опрятное  содержание  рабочей
одежды;

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;
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в коммуникативной сфере:
— практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной

компетентности:  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  согласовывать  свои
действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  с  другими  людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации;

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы  или  проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной
кооперации;  интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;

— сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора;  аргументирование  своей  точки  зрения,  отстаивание  в  споре  своей  позиции
невраждебным для оппонентов образом;

— адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение
монологических  контекстных высказываний;  публичная  презентация  и  защита  проекта
изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
— развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и выполнении операций с  помощью машин и механизмов;  достижение
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;

— соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прикладываемых  к
инструментам, с учётом технологических требований;

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

2.1.15 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  (предметная
область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»)  (далее
соответственно  –  программа  по  физической  культуре,  физическая  культура)  включает
пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы по физической культуре.

Пояснительная записка.
Программа  по  физической  культуре  на  уровне  основного  общего  образования

составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  ФГОС  ООО,  а  также  на  основе  характеристики  планируемых  результатов
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,
представленной в федеральной рабочей программе воспитания.

Программа по физической культуре представляет собой методически оформленную
конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их реализацию через конкретное
предметное содержание.

При  создании  программы  по  физической  культуре  учитывались  потребности
современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем
поколении,  способном  активно  включаться  в  разнообразные  формы  здорового  образа
жизни,  умеющем  использовать  ценности  физической  культуры  для  самоопределения,
саморазвития и самоактуализации. 

В  своей  социально-ценностной  ориентации  программа  по  физической  культуре
рассматривается  как  средство  подготовки  обучающихся  к  предстоящей
жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных
возможностей  систем  организма,  развития  жизненно  важных  физических  качеств.
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Программа  по  физической  культуре  обеспечивает  преемственность  с  федеральными
рабочими программами начального общего и среднего общего образования.

Основной  целью  программы  по  физической  культуре  является  формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  В программе по
физической  культуре  данная  цель  конкретизируется  и  связывается  с  формированием
устойчивых  мотивов  и  потребностей  обучающихся  в  бережном  отношении  к  своему
здоровью,  целостном  развитии  физических,  психических  и  нравственных  качеств,
творческом  использовании  ценностей  физической  культуры  в  организации  здорового
образа жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Развивающая  направленность  программы  по  физической  культуре  определяется
вектором  развития  физических  качеств  и  функциональных  возможностей  организма,
являющихся  основой  укрепления  их  здоровья,  повышения  надёжности  и  активности
адаптивных  процессов.  Существенным  достижением  данной  ориентации  является
приобретение  обучающимися  знаний  и  умений  в  организации  самостоятельных  форм
занятий  оздоровительной,  спортивной  и  прикладно-ориентированной  физической
культурой,  возможности  познания  своих  физических  способностей  и  их
целенаправленного развития.

Воспитывающее  значение  программы  по  физической  культуре  заключается  в
содействии  активной  социализации  обучающихся  на  основе  осмысления  и  понимания
роли  и  значения  мирового  и  российского  олимпийского  движения,  приобщения  к  их
культурным  ценностям,  истории  и  современному  развитию.  В  число  практических
результатов данного направления входит формирование положительных навыков и умений
в  общении  и  взаимодействии  со  сверстниками  и  учителями  физической  культуры,
организации совместной учебной и консультативной деятельности.

Центральной  идеей  конструирования  учебного  содержания  и  планируемых
результатов образования по физической культуре на уровне основного общего образования
является воспитание целостной личности обучающихся, обеспечение единства в развитии
их физической,  психической и социальной природы.  Реализация этой  идеи  становится
возможной  на  основе  содержания  учебного  предмета,  которое  представляется
двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о
физической  культуре),  операциональным  (способы  самостоятельной  деятельности)  и
мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета «Физическая
культура»,  придания  ей  личностно  значимого  смысла,  содержание  программы  по
физической  культуре  представляется  системой  модулей,  которые  входят  структурными
компонентами в раздел «Физическое совершенствование».

Инвариантные  модули включают  в  себя  содержание  базовых  видов  спорта:
гимнастика,  лёгкая  атлетика,  зимние  виды  спорта  (на  примере  лыжной  подготовки),
спортивные игры. Инвариантные модули в своём предметном содержании ориентируются
на  всестороннюю  физическую  подготовленность  обучающихся,  освоение  ими
технических  действий  и  физических  упражнений,  содействующих  обогащению
двигательного опыта.

Вариативные  модули объединены  модулем  «Спорт»,  содержание  которого
разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  модульных  программ  по
физической культуре для общеобразовательных организаций. Основной содержательной
направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду  и  обороне»  (далее  –  ГТО),  активное  вовлечение  их  в  соревновательную
деятельность.

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе
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содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта,  современных
оздоровительных систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание
«Базовой физической подготовки».

Содержание программы по физической культуре представлено по годам обучения,
для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные действия», в котором
раскрывается  вклад  предмета  в  формирование  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных действий,  соответствующих возможностям и особенностям обучающихся
данного  возраста.  Личностные  достижения  непосредственно  связаны  с  конкретным
содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия. 

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне основного общего
образования, – 340 часов: в 7, 8 и 9 классах – по 68 часов (по 2 часа в неделю).

Третий час физической культуры проходит во внеурочное время.
В программе по физической культуре учитываются личностные и метапредметные

результаты, зафиксированные в ФГОС ООО.

Содержание обучения в 7 классе.
Знания о физической культуре. 
Зарождение  олимпийского  движения  в  дореволюционной  России;  роль  А.Д.

Бутовского  в  развитии  отечественной  системы  физического  воспитания  и  спорта.
Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов
развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. Влияние занятий физической
культурой  и  спортом  на  воспитание  положительных  качеств  личности  современного
человека. 

Способы самостоятельной деятельности. 
Правила  техники  безопасности  и  гигиены  мест  занятий  в  процессе

выполнения физических упражнений на открытых площадках. 
Ведение дневника по физической культуре. Техническая подготовка и её значение

для  человека;  основные  правила  технической  подготовки.  Двигательные  действия  как
основа технической подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. 

Способы  оценивания  техники  двигательных действий  и  организация  процедуры
оценивания. 

Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и
способы  их  предупреждения  при  самостоятельных  занятиях  технической  подготовкой.
Планирование  самостоятельных  занятий  технической  подготовкой  на  учебный  год  и
учебную четверть. 

Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 
Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с

помощью  «индекса  Кетле»,  «ортостатической  пробы»,  «функциональной  пробы  со
стандартной нагрузкой». 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  комплексы  для

самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции
телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики
в режиме учебного дня. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». 
Акробатические  комбинации  из  ранее  разученных  упражнений  с  добавлением

упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в
парах  и  тройках  (девочки).  Стойка  на  голове  с  опорой  на  руки;  акробатическая
комбинация  из  разученных  упражнений  в  равновесии,  стойках,  кувырках  (мальчики).
Комплекс  упражнений  степ-аэробики,  включающий  упражнения  в  ходьбе,  прыжках,
спрыгивании  и  запрыгивании  с  поворотами  разведением  рук  и  ног,  выполняемых  в
среднем  и  высоком  темпе  (девочки).  Комбинация  на  гимнастическом  бревне  из  ранее
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разученных  упражнений  с  добавлением  упражнений  на  статическое  и  динамическое
равновесие  (девочки).  Комбинация  на  низкой  гимнастической  перекладине  из  ранее
разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». 
Бег  с  преодолением  препятствий  способами  «наступание»  и  «прыжковый  бег»;

эстафетный  бег.  Ранее  освоенные  беговые  упражнения  с  увеличением  скорости
передвижения  и  продолжительности  выполнения;  прыжки  в  длину.  Метание  малого
(теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». 
Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; переход с

передвижения  попеременным  двухшажным  ходом  на  передвижение  одновременным
одношажным  ходом  и  обратно  во  время  прохождения  учебной  дистанции;  спуски  и
подъёмы ранее освоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя

руками  снизу  и  от  груди  после  ведения.  Игровая  деятельность  по  правилам  с
использованием ранее  разученных технических  приёмов без  мяча  и  с  мячом:  ведение,
приёмы и передачи, броски в корзину. 

Волейбол. Верхняя  прямая  подача  мяча  в  разные  зоны  площадки  соперника;
передача  мяча  через  сетку  двумя  руками  сверху  и  перевод  мяча  за  голову.  Игровая
деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов

Футбол.  Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические
действия  при  выполнении  углового  удара  и  вбрасывании  мяча  из-за  боковой  линии.
Игровая  деятельность  по  правилам  с  использованием  ранее  разученных  технических
приёмов.  Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и
акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой  атлетики  и  зимних  видов  спорта,
технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». 
Физическая  подготовка  к  выполнению  нормативов  комплекса  ГТО  с

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных
систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержание обучения в 8 КЛАСС 
Знания о физической культуре.
 Физическая  культура  в  современном  обществе:  характеристика  основных

направлений  и  форм  организации.  Всестороннее  и  гармоничное  физическое  развитие.
Адаптивная  физическая  культура,  её  история  и  социальная  значимость.  Способы
самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов
занятий корригирующей гимнастикой.  Коррекция  избыточной массы тела  и  разработка
индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 

Составление  планов-конспектов  для  самостоятельных  занятий  спортивной
подготовкой.  Способы  учёта  индивидуальных  особенностей  при  составлении  планов
самостоятельных тренировочных занятий. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Профилактика  перенапряжения

систем  организма  средствами  оздоровительной  физической  культуры:  упражнения
мышечной  релаксации  и  регулирования  вегетативной  нервной  системы,  профилактики
общего утомления и остроты зрения. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль  «Гимнастика». Акробатическая  комбинация  из  ранее  освоенных
упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических элементов
в стойках, упорах, кувырках, прыжках. Вольные упражнения на базе ранее разученных
акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики. 
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Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом
«прогнувшись».  Правила  проведения  соревнований  по  сдаче  норм  комплекса  ГТО.
Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в
беговых  (бег  на  короткие  и  средние  дистанции)  и  технических  (прыжки  и  метание
спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль  «Зимние  виды  спорта». Передвижение  на  лыжах  одновременным
бесшажным ходом;  преодоление естественных препятствий на  лыжах широким шагом,
перешагиванием, перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с
пологого  склона;  переход  с  попеременного  двухшажного  хода  на  одновременный
бесшажный  ход  и  обратно;  ранее  разученные  упражнения  лыжной  подготовки  в
передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, торможении. 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол.  Повороты туловища в  правую и  левую стороны с  удержанием мяча

двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной
рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных
технических приёмов. 

Волейбол. Прямой  нападающий  удар;  индивидуальное  блокирование  мяча  в
прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча
внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол;  технические и тактические
действия.  Игровая  деятельность  по  правилам  мини-футбола  с  использованием  ранее
разученных  технических  приёмов  (девушки).  Игровая  деятельность  по  правилам
классического  футбола  с  использованием  ранее  разученных  технических  приёмов
(юноши).  Совершенствование  техники  ранее  разученных гимнастических  и
акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой  атлетики  и  зимних  видов  спорта,
технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая  подготовка к  выполнению нормативов Комплекса
ГТО  с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,  видов  спорта  и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,  культурно-
этнических игр.

Содержание обучения в 9 КЛАСС 
Знания о физической культуре. 
Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на

здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни.
Профессионально-прикладная физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство
оптимизации  работоспособности,  его  правила  и  приёмы  во  время  самостоятельных
занятий физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья.
Измерение функциональных резервов организма. 

Оказание  первой  помощи  на  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Занятия  физической  культурой  и

режим питания.  Упражнения  для  снижения  избыточной массы тела.  Оздоровительные,
коррекционные  и  профилактические  мероприятия  в  режиме  двигательной  активности
старшеклассников. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль  «Гимнастика». Акробатические  комбинации.  Гимнастическая
комбинация.  Черлидинг:  композиция  упражнений  с  построением пирамид,  элементами
степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики. 

Модуль  «Лёгкая  атлетика». Техническая  подготовка  в  беговых  и  прыжковых
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упражнениях:  бег  на  короткие  и  длинные  дистанции;  прыжки  в  длину  способами
«прогнувшись»  и  «согнув  ноги»;  прыжки  в  высоту  способом  «перешагивание».
Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 

Модуль  «Зимние  виды  спорта». Техническая  подготовка  в  передвижении
лыжными  ходами  по  учебной  дистанции:  попеременный  двухшажный  ход,
одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. 

Модуль «Спортивные игры». 
Баскетбол.  Техническая  подготовка  в  игровых  действиях:  ведение,  передачи,

приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 
Волейбол. Техническая  подготовка  в  игровых действиях:  подачи  мяча  в  разные

зоны  площадки  соперника;  приёмы  и  передачи  на  месте  и  в  движении;  удары  и
блокировка. 

Футбол.  Техническая  подготовка  в  игровых  действиях:  ведение,  приёмы  и
передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. Совершенствование техники
ранее  разученных  гимнастических  и  акробатических  упражнений,  упражнений  лёгкой
атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая  подготовка к  выполнению нормативов Комплекса
ГТО  с  использованием  средств  базовой  физической  подготовки,  видов  спорта  и
оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта,  культурно-
этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие
силовых  способностей.  Комплексы  общеразвивающих  и  локально  воздействующих
упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных
средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на
тренажёрных  устройствах.  Упражнения  на  гимнастических  снарядах  (перекладинах,
гимнастической стенке и т. п.). 

Прыжковые  упражнения  с  дополнительным  отягощением  (напрыгивание  и
спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег
с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты).
Передвижения в висе и упоре на руках. Переноска непредельных тяжестей (мальчики —
сверстников  способом  на  спине).  Подвижные  игры  с  силовой  направленностью
(импровизированный  баскетбол  с  набивным  мячом  и  т.  п.).  Развитие  скоростных
способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без
упора).  Челночный  бег.  Бег  по  разметкам  с  максимальным  темпом.  Повторный  бег  с
максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями
из  разных  исходных  положений.  Бег  с  максимальной  скоростью  и  собиранием  малых
предметов,  лежащих  на  полу  и  на  разной  высоте.  Стартовые  ускорения  по
дифференцированному сигналу. 

Метание  малых  мячей  по  движущимся  мишеням  (катящейся,  раскачивающейся,
летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой).
Передача  теннисного  мяча  в  парах  правой  (левой)  рукой  и  попеременно.  Ведение
теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через
скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы
препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с
максимальной  скоростью  в  разных  направлениях  и  с  преодолением  опор  различной
высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек,
мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со
скоростной направленностью. 

Технические  действия  из  базовых  видов  спорта,  выполняемые  с
максимальной  скоростью  движений.  Развитие  выносливости.  Равномерный  бег  и
передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег
и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности.
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Кроссовый  бег  и  марш-бросок  на  лыжах.  Развитие  координации  движений.
Жонглирование  большими  (волейбольными)  и  малыми  (теннисными)  мячами.
Жонглирование  гимнастической  палкой.  Жонглирование  волейбольным мячом  головой.
Метание  малых  и  больших  мячей  в  мишень  (неподвижную  и  двигающуюся).
Передвижения  по  возвышенной  и  наклонной,  ограниченной  по  ширине  опоре  (без
предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в
воспроизведении  пространственной  точности  движений  руками,  ногами,  туловищем.
Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. 

Подвижные  и  спортивные  игры.  Развитие  гибкости.  Комплексы
общеразвивающих  упражнений  (активных  и  пассивных),  выполняемых  с  большой
амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные
упражнения  для  развития  подвижности  суставов  (полушпагат,  шпагат,  выкруты
гимнастической  палки).  Упражнения  культурно-этнической  направленности.  Сюжетно-
образные  и  обрядовые  игры.  Технические  действия  национальных  видов  спорта.
Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей

амплитудой  движений  в  положении  стоя,  сидя,  сидя  ноги  в  стороны.  Упражнения  с
гимнастической  палкой  (укороченной  скакалкой)  для  развития  подвижности  плечевого
сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой
для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности
позвоночного  столба.  Комплексы  активных  и  пассивных  упражнений  с  большой
амплитудой  движений.  Упражнения  для  развития  подвижности  суставов  (полушпагат,
шпагат, складка, мост). 

Развитие  координации  движений.  Прохождение  усложнённой  полосы
препятствий,  включающей  быстрые  кувырки  (вперёд,  назад),  кувырки  по  наклонной
плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком,
быстрым  лазаньем.  Броски  теннисного  мяча  правой  и  левой  рукой  в  подвижную  и
неподвижную  мишень,  с  места  и  с  разбега.  Касание  правой  и  левой  ногой  мишеней,
подвешенных  на  разной  высоте,  с  места  и  с  разбега.  Разнообразные  прыжки  через
гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания
и приземления. 

Развитие  силовых  способностей. Подтягивание  в  висе  и  отжимание  в  упоре.
Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе
стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся
высотой  опоры  для  рук  и  ног;  поднимание  ног  в  висе  на  гимнастической  стенке  до
посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы)
сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы
упражнений  с  гантелями  с  индивидуально  подобранной  массой  (движения  руками,
повороты  на  месте,  наклоны,  подскоки  со  взмахом  рук);  метание  набивного  мяча  из
различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на
отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества
выполнения);  элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»);  приседания на
одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).

Развитие  выносливости. Упражнения  с  непредельными  отягощениями,
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и
фиксацией  положений  тела.  Повторное  выполнение  гимнастических  упражнений  с
уменьшающимся  интервалом  отдыха  (по  типу  «круговой  тренировки»).  Комплексы
упражнений  с  отягощением,  выполняемые  в  режиме  непрерывного  и  интервального
методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». 
Развитие  выносливости.  Бег  с  максимальной  скоростью  в  режиме  повторно-

266



интервального метода.  Бег  по пересеченной местности (кроссовый бег).  Гладкий бег  с
равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в
максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные
дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие  силовых  способностей. Специальные  прыжковые  упражнения  с
дополнительным отягощением.  Прыжки  вверх  с  доставанием  подвешенных  предметов.
Прыжки в полуприседе (на месте,  с продвижением в разные стороны).  Запрыгивание с
последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки
в высоту с  продвижением  и  изменением направлений,  поворотами вправо  и  влево,  на
правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным
отягощением и  без  него.  Комплексы упражнений с  набивными мячами.  Упражнения  с
локальным  отягощением  на  мышечные  группы.  Комплексы  силовых  упражнений  по
методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей.  Бег на месте с максимальной скоростью и
темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный
бег  на  короткие  дистанции  с  максимальной  скоростью  (по  прямой,  на  повороте  и  со
старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном
темпе.  Ускорение,  переходящее  в  многоскоки,  и  многоскоки,  переходящие  в  бег  с
ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений
на  развитие  координации  (разрабатываются  на  основе  учебного  материала  модулей
«Гимнастика» и «Спортивные игры»). Модуль «Зимние виды спорта». 

Развитие  выносливости. Передвижения  на  лыжах  с  равномерной  скоростью  в
режимах  умеренной,  большой  и  субмаксимальной  интенсивности,  с  соревновательной
скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с
дополнительным  отягощением.  Скоростной  подъём  ступающим  и  скользящим  шагом,
бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».

 Развитие координации. Упражнения в  поворотах  и  спусках на  лыжах;  проезд
через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.

 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. 
Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в  различных направлениях с

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий
(например,  прыжки вверх,  назад,  вправо,  влево,  приседания).  Ускорения  с  изменением
направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и
без  опоры.  Выпрыгивание  вверх  с  доставанием  ориентиров  левой  (правой)  рукой.
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной
вперёд).  Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков.
Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и
правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью.
Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на
точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при
встречном беге в колоннах. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие  силовых  способностей. Комплексы  упражнений  с  дополнительным
отягощением  на  основные  мышечные  группы.  Ходьба  и  прыжки  в  глубоком  приседе.
Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на
месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте
и  с  передвижением  (с  дополнительным  отягощением  и  без  него).  Напрыгивание  и
спрыгивание  с  последующим  ускорением.  Многоскоки  с  последующим  ускорением  и
ускорения с последующим выполнением многоскоков.

Развитие  выносливости.  Повторный  бег  с  максимальной  скоростью  с
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального
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упражнения.  Гладкий  бег  в  режиме  большой  и  умеренной  интенсивности.  Игра  в
баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и
подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и
назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке,
по  гимнастическому  бревну  разной  высоты.  Прыжки  по  разметкам  с  изменяющейся
амплитудой  движений.  Броски  малого  мяча  в  стену  одной  (обеими)  руками  с
последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола).
Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.

 Футбол.
 Развитие  скоростных  способностей.  Старты  из  различных  положений  с

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по
свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления
передвижения.  Бег  в  максимальном  темпе.  Бег  и  ходьба  спиной  вперёд  с  изменением
темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной
скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе.
Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх
на  обеих  ногах  и  одной  ноге  с  продвижением  вперёд.  Удары  по  мячу  в  стенку  в
максимальном темпе.  Ведение  мяча  с  остановками и  ускорениями,  «дриблинг»  мяча  с
изменением  направления  движения.  Кувырки  вперёд,  назад,  боком  с  последующим
рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие  силовых  способностей. Комплексы  упражнений  с  дополнительным
отягощением  на  основные  мышечные  группы.  Многоскоки  через  препятствия.
Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в
высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе,
с продвижением вперёд). Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные
дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег
на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха.
Гладкий  бег  в  режиме  непрерывно-интервального  метода.  Передвижение  на  лыжах  в
режиме большой и умеренной интенсивности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая культура»
на уровне основного общего образования 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
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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,
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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные 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 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
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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. 

 Универсальные коммуникативные 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  планировать
последовательность  решения  задач  обучения;  оценивать  эффективность  обучения
посредством сравнения с эталонным образцом;

 наблюдать,  анализировать  и  контролировать  технику  выполнения  физических
упражнений другими учащимися, 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.
Универсальные учебные регулятивные 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
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  школьников,  приводить  примеры  из
собственной жизни; 

 объяснять  понятие  «техника  физических  упражнений»,  руководствоваться
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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); 

 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  учащимися,
сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для
бесснежных районов — имитация перехода); 

 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); 

 тренироваться  в  упражнениях  общефизической  и  специальной  физической
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 8 класс 

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, спортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной
формы осанки и избыточной массы тела; 

 составлять  планы  занятия  спортивной  тренировкой,  определять  их  целевое
содержание выполнять прыжок в длину с места, наблюдать и анализировать технические
особенности в выполнении другими учащимися, 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); 

 соблюдать  правила  безопасности  в  бассейне  при  выполнении  плавательных
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упражнений; 
 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с

дыханием; 
 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); 
 тренироваться  в  упражнениях  общефизической  и  специальной  физической

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 9 класс 
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 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 учащихся общеобразовательной школы; 

 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  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; 

 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
самостоятельных  занятий  технической  подготовкой  к  выполнению  нормативных
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требований комплекса ГТО;
  соблюдать  правила  безопасности  в  бассейне  при  выполнении  плавательных

упражнений; 
 выполнять повороты кувырком, маятником; 
 выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 
 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.

2.1.16  Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности». 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»)  (далее  соответственно  –  программа  ОБЖ,  ОБЖ)  включает
пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы по ОБЖ.

Пояснительная записка.
Программа  ОБЖ  разработана  на  основе  требований  к  результатам  освоения

программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной
рабочей программы воспитания,  концепции  преподавания  учебного  предмета  «Основы
безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение при
реализации ООП ООО. 

Программа  ОБЖ  позволит  учителю  построить  освоение  содержания  в  логике
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной
ситуации  и  разумного  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,  учесть
преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и
навыков в области безопасности жизнедеятельности.

Программа ОБЖ обеспечивает:
ясное  понимание  обучающимися  современных  проблем  безопасности  и

формирование  у  подрастающего  поколения  базового  уровня  культуры  безопасного
поведения;

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих
преемственность  изучения  основ  комплексной  безопасности  личности  на  следующем
уровне образования;

возможность  выработки  и  закрепления  у  обучающихся  умений  и  навыков,
необходимых для последующей жизни;

выработку  практико-ориентированных  компетенций,  соответствующих
потребностям современности;

реализацию  оптимального  баланса  межпредметных  связей  и  их  разумное
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков.

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено
десятью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения
предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса
на уровне среднего общего образования:

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;
модуль № 2 «Безопасность в быту»;
модуль № 3 «Безопасность на транспорте»;
модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»;
модуль № 5 «Безопасность в природной среде»;
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модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»;
модуль № 7 «Безопасность в социуме»;
модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»;
модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;
модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении

безопасности жизни и здоровья населения».
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на

уровне  основного  общего  образования Программа  ОБЖ  предполагает  внедрение
универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических
линий)  в  парадигме  безопасной  жизнедеятельности: «предвидеть  опасность  →  по
возможности её избегать → при необходимости действовать».

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и
опасностей:

помещения и бытовые условия; улица и общественные места;
природные условия;  коммуникационные связи  и  каналы;  объекты и учреждения

культуры и другие.
Программой  ОБЖ  предусматривается  использование  практико-ориентированных

интерактивных  форм  организации  учебных  занятий  с  возможностью  применения
тренажёрных  систем  и  виртуальных  моделей.  При  этом  использование  цифровой
образовательной  среды  на  учебных  занятиях  должно  быть  разумным,  компьютер  и
дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и
практические действия обучающихся.

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных
и  региональных  природных,  техногенных,  социальных  вызовов  и  угроз  безопасности
России  (критичные  изменения  климата,  негативные  медико-биологические,
экологические,  информационные  факторы  и  другие  условия  жизнедеятельности)
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека,
но также для общества  и  государства.  При этом центральной проблемой безопасности
жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.

В  данных  обстоятельствах  колоссальное  значение  приобретает  качественное
образование  подрастающего  поколения  россиян,  направленное  на  формирование
гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями,
умениями,  навыками  и  компетенцией  для  обеспечения  безопасности  в  повседневной
жизни.  Актуальность  совершенствования  учебно-методического  обеспечения  учебного
процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области
безопасности:  Стратегия  национальной  безопасности  Российской  Федерации,
утвержденная  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  2  июля  2021  г.  №  400,
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации,  утвержденная Указом
Президента  Российской  Федерации  от  5  декабря  2016  г.  №  646,  Национальные  цели
развития Российской Федерациина период до 2030 года, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской
Федерации  «Развитие  образования»,  утвержденная  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические
компоненты  во  всех  без  исключения  предметных  областях  и  реализуется  через
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных
навыков и умений,  формирование компетенций в области безопасности,  поддержанных
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета
ОБЖ является общая теория безопасности,  исходя из  которой он должен обеспечивать
формирование  целостного  видения  всего  комплекса  проблем  безопасности,  включая
глобальные,  что  позволит  обосновать  оптимальную  систему обеспечения  безопасности
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личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение
модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у
них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности.

ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего
образования.

Изучение  ОБЖ  направлено  на  обеспечение  формирования  базового  уровня
культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся
умений  распознавать  угрозы,  избегать  опасности,  нейтрализовывать  конфликтные
ситуации,  решать  сложные  вопросы  социального  характера,  грамотно  вести  себя  в
чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих
обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого
волевых  и  морально-нравственных  качеств,  предоставляет  широкие  возможности  для
эффективной  социализации,  необходимой  для  успешной  адаптации  обучающихся  к
современной  техно-социальной  и  информационной  среде,  способствует  проведению
мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.

Целью  изучения  ОБЖ  на  уровне  основного  общего  образования  является
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности
в соответствии с современными потребностями личности,  общества и  государства,  что
предполагает:

способность  построения  модели  индивидуального  безопасного  поведения  на
основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,
знаний  и  умений  применять  необходимые  средства  и  приемы  рационального  и
безопасного поведения при их проявлении;

сформированность  активной  жизненной  позиции,  осознанное  понимание
значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества
и государства;

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера.

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 5–9 классах, составляет
170  часов,  по  1  часу в  неделю  за  счет  обязательной  части  учебного  плана  основного
общего образования.

Содержание обучения. 
Модуль  № 1  «Культура  безопасности  жизнедеятельности  в  современном

обществе»:
цель  и  задачи  учебного  предмета  ОБЖ,  его  ключевые  понятия  и  значение  для

человека;
смысл  понятий  «опасность»,  «безопасность»,  «риск»,  «культура  безопасности

жизнедеятельности»;
источники и факторы опасности, их классификация;
общие принципы безопасного поведения;
виды  чрезвычайных  ситуаций,  сходство  и  различия  опасной,  экстремальной  и

чрезвычайной ситуаций;
уровни взаимодействия человека и окружающей среды;
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
основные источники опасности в быту и их классификация;
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания;
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бытовые  отравления  и  причины  их  возникновения,  классификация  ядовитых
веществ и их опасности;

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;
правила комплектования и хранения домашней аптечки;
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой

помощи;
правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и правила

оказания первой помощи;
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;
пожар и факторы его развития;
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и

правила оказания первой помощи;
первичные средства пожаротушения;
правила  вызова  экстренных  служб  и  порядок  взаимодействия  с  ними,

ответственность за ложные сообщения;
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;
меры  по  предотвращению  проникновения  злоумышленников  в  дом,  правила

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения;
правила  подготовки  к  возможным авариям на  коммунальных  системах,  порядок

действий при авариях на коммунальных системах.
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
правила дорожного движения и  их значение,  условия обеспечения безопасности

участников дорожного движения;
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;
«дорожные  ловушки»  и  правила  их  предупреждения;  световозвращающие

элементы и правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров;
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности

и правила его применения;
порядок  действий  пассажиров  при  различных  происшествиях  в  маршрутных

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом;
правила поведения пассажира мотоцикла;
правила дорожного движения для водителя велосипеда и  иных индивидуальных

средств  передвижения  (электросамокаты,  гироскутеры,  моноколёса,  сигвеи  и  другие),
правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;
правила подготовки велосипеда к пользованию;
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;
порядок действий при пожаре на транспорте;
особенности  различных  видов  транспорта  (подземного,  железнодорожного,

водного, воздушного);
обязанности  и  порядок  действий  пассажиров  при  различных  происшествиях  на

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;
первая помощь и последовательность её оказания;
правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в результате

чрезвычайных ситуаций на транспорте.
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в
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общественных местах;
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового

пребывания людей;
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;
порядок действий при попадании в толпу и давку;
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;
опасности  криминогенного  и  антиобщественного  характера  в  общественных

местах, порядок действий при их возникновении;
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и

предметов,  а  также  в  условиях  совершения  террористического  акта,  в  том  числе  при
захвате и освобождении заложников;

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация;
правила  поведения,  необходимые  для  снижения  риска  встречи  с  дикими

животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких
животных, змей, пауков, клещей и насекомых;

различия  съедобных  и  ядовитых  грибов  и  растений,  правила  поведения,
необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями;

автономные  условия,  их  особенности  и  опасности,  правила  подготовки  к
длительному автономному существованию;

порядок действий при автономном существовании в природной среде;
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения,

порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;
горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах;
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании

в лавину;
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для

снижения риска попадания под камнепад;
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя;
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;
общие  правила  безопасного  поведения  на  водоёмах,  правила  купания  в

подготовленных и неподготовленных местах;
порядок  действий при  обнаружении тонущего  человека;  правила  поведения  при

нахождении  на  плавсредствах;  правила  поведения  при  нахождении  на  льду,  порядок
действий при обнаружении человека в полынье;

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне

цунами;
ураганы,  бури,  смерчи,  их  характеристики  и  опасности,  порядок  действий  при

ураганах, бурях и смерчах;
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу;
землетрясения  и  извержения вулканов,  их  характеристики и  опасности,  порядок

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в
зоне извержения вулкана;

смысл  понятий  «экология»  и  «экологическая  культура»,  значение  экологии  для
устойчивого развития общества;

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
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Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение

для человека;
факторы,  влияющие  на  здоровье  человека,  опасность  вредных  привычек

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями
бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и

защиты от них;
порядок  действий  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  биолого-

социального  происхождения  (эпидемия,  пандемия);  мероприятия,  проводимые
государством  по  обеспечению  безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время
чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения;

понятие  «неинфекционные  заболевания»  и  их  классификация,  факторы  риска
неинфекционных заболеваний;

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;
диспансеризация и её задачи;
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные

модели психического здоровья и здоровой личности;
стресс  и  его  влияние  на  человека,  меры  профилактики  стресса,  способы

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний;
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм

оказания первой помощи;
назначение и состав аптечки первой помощи;
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы

психологической поддержки пострадавшего.
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:
общение  и  его  значение  для  человека,  способы  организации  эффективного  и

позитивного общения;
приёмы  и  правила  безопасной  межличностной  коммуникации  и  комфортного

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения;
понятие  «конфликт»  и  стадии  его  развития,  факторы  и  причины  развития

конфликта;
условия  и  ситуации  возникновения  межличностных  и  групповых  конфликтов,

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;
правила  поведения  для снижения  риска  конфликта  и  порядок  действий при  его

опасных проявлениях;
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора);
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;
манипуляции  в  ходе  межличностного  общения,  приёмы  распознавания

манипуляций и способы противостояния им;
приёмы  распознавания  противозаконных  проявлений  манипуляции

(мошенничество,  вымогательство,  подстрекательство  к  действиям,  которые  могут
причинить  вред  жизни  и  здоровью,  и  вовлечение  в  преступную,  асоциальную  или
деструктивную деятельность) и способы защиты от них;

современные  молодёжные  увлечения  и  опасности,  связанные  с  ними,  правила
безопасного поведения;

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
понятие  «цифровая  среда»,  её  характеристики  и  примеры  информационных  и

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;
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риски  и  угрозы  при  использовании  Интернета  электронных  изделий  бытового
назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие);

общие  принципы  безопасного  поведения,  необходимые  для  предупреждения
возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;

опасные явления  цифровой среды:  вредоносные программы и  приложения  и  их
разновидности;

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных
и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещённого контента
в  Интернете  и  его  признаки,  приёмы  распознавания  опасностей  при  использовании
Интернета;

противоправные действия в Интернете;
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз

при  использовании  Интернета  (кибербуллинга,  вербовки  в  различные  организации  и
группы);

деструктивные  течения  в  Интернете,  их  признаки  и  опасности,  правила
безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в
различную деструктивную деятельность.

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
понятия  «экстремизм»  и  «терроризм»,  их  содержание,  причины,  возможные

варианты проявления и последствия;
цели  и  формы  проявления  террористических  актов,  их  последствия,  уровни

террористической опасности;
основы  общественно-государственной  системы  противодействия  экстремизму  и

терроризму, контртеррористическая операция и её цели;
признаки  вовлечения  в  террористическую  деятельность,  правила

антитеррористического поведения;
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их

обнаружении;
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта;
порядок  действий  при  совершении  теракта  (нападение  террористов  и  попытка

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства,
подрыв взрывного устройства).

Модуль  №  10  «Взаимодействие  личности,  общества  и  государства  в
обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»:

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы функционирования;
государственные  службы  обеспечения  безопасности,  их  роль  и  сфера

ответственности, порядок взаимодействия с ними;
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и

здоровья населения;
права,  обязанности  и  роль  граждан  Российской  Федерации  в  области  защиты

населения от чрезвычайных ситуаций;
антикоррупционное  поведение  как  элемент  общественной  и  государственной

безопасности;
информирование  и  оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях,  система

ОКСИОН;
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том

числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ;
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования

фильтрующим противогазом;
эвакуация  населения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  порядок  действий
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населения при объявлении эвакуации.
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
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;

3) духовно-нравственное воспитание:
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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
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:
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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;

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:

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
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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
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
регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять  проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  жизненных  и  учебных
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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 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;

284



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 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).

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
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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

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 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

286



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);

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
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деструктивные Интернетсообщества);
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
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.

2.1.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»
(основное общее и среднее общее образование)

Пояснительная записка 
Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Билет  в  будущее»  (также

именуемый «Россия – мои горизонты», далее – Программа) составлена на основе: 
‒  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской̆ Федерации», 
‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации», 
‒  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287, 
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‒  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

‒ Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее
–  ФОП  ООО),  утвержденной  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее –
ФОП СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 18 мая 2023 г. № 371, 

‒  Методических  рекомендаций  по  реализации  проекта  «Билет  в  будущее»  по
профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций
Российской Федерации,  реализующих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации
от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05), 

‒ Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для
образовательных  организаций  Российской  Федерации,  реализующих  образовательные
программы  основного  общего  и  среднего  общего  образования  (письмо  Министерства
просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05). 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года17

одним  из  направлений  является  трудовое  воспитание  и  профессиональное
самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду
и  людям  труда,  трудовым  достижениям;  содействия  профессиональному
самоопределению,  приобщения  детей  к  социально  значимой  деятельности  для
осмысленного выбора профессии».  

Настоящая  Программа  разработана  с  целью  реализации  комплексной  и
систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе
апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект). 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от
05  июля  2022  г.  №  ТВ-1290/03  «О  направлении  методических  рекомендаций»18 об
организации внеурочной деятельности в  рамках  реализации обновленного  ФГОС ООО
внеурочная  деятельность  рассматривается  как  неотъемлемая  часть  образовательного
процесса.  Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную
деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных  программ  (предметных,  метапредметных  и  личностных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с
персональным  счастьем  и  развитием  экономики  страны;  знакомство  с  отраслями
экономики,  в  том  числе  региональными,  национальными  и  этнокультурными
особенностями  народов  Российской  Федерации,  профессиональными  навыками   и
качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с

17 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

18 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021
г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 
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миром  профессий;  знакомство  с  системой  высшего  и  среднего  профессионального
образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных действий
(общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого
себя,  своих  мотивов,  устремлений,  склонностей  как  условий  для  формирования
уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На  занятия,  направленные на  удовлетворение  профориентационных интересов  и
потребностей обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час)
в неделю (34 часа в учебный год).  

Содержание  Программы  учитывает  системную  модель  содействия
самоопределению  обучающихся  общеобразовательных  организаций,  основанную  на
сочетании  мотивационно-активизирующего,  информационно-обучающего,  практико-
ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию готовности
к профессиональному самоопределению. 

Программа должна, в том числе,  обеспечивать информированность обучающихся
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом
имеющихся  потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном уровнях;  организацию профессиональной ориентации обучающихся  через
систему мероприятий, проводимых общеобразовательными организациями. 

В  целях  обеспечения  реализации  Программы  должны  создаваться  условия,
обеспечивающие  возможность  развития  личности,  ее  способностей,  удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся. 

Информационно-образовательная  среда  образовательной  организации  должна
обеспечивать,  в  том  числе  информационное  сопровождение  проектирования
обучающимися  планов  продолжения  образования  и  будущего  профессионального
самоопределения. 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональный
компонент. Содержание и методическое обеспечение занятий регионального компонента
должно  быть  утверждено  региональным  органом  исполнительной  власти  в  сфере
образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов (федеральным оператором
реализации  профориентационного  минимума)  и  размещено  на  цифровом  ресурсе
федерального оператора.

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 
Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее –

ГПС) обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций.
Задачи:
‒  содействие  профессиональному  самоопределению  обучающихся

общеобразовательных организаций; 
‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной

образовательно-профессиональной  траектории  в  зависимости  от  уровня  осознанности,
интересов, способностей, доступных им возможностей; 

‒  информирование  обучающихся  о  специфике  рынка  труда  и  системе
профессионального  образования  (включая  знакомство  с  перспективными  и
востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

‒  формирование  у  обучающихся  навыков  и  умений  карьерной  грамотности  и
других  компетенций,  необходимых  для  осуществления  всех  этапов  карьерной
самонавигации,  приобретения  и  осмысления  профориентационно  значимого  опыта,
активного  освоения  ресурсов  территориальной  среды  профессионального
самоопределения,  самооценки  успешности  прохождения  профессиональных  проб,
осознанного  конструирования  индивидуальной  образовательно-профессиональной
траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 
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‒  формирование  ценностного  отношения  к  труду  как  основному  способу
достижения  жизненного  благополучия,  залогу  его  успешного  профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Место  и  роль  курса  внеурочной  деятельности  «Билет  в  будущее»  в  плане
внеурочной деятельности 

Настоящая  Программа  является  частью  образовательных  программ  основного  и
среднего общего образования и состоит из:

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,
‒ содержания курса внеурочной деятельности, ‒ тематического планирования.
Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при

переходе обучающихся с 6 по 11 классы.
Программа  может  быть  реализована  в  работе  с  обучающимися  6-9  классов

основного общего образования и 10-11 классов среднего общего образования.
Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).
Программа  состоит  из  профориентационных  занятий,  посвященных  изучению

отраслей  экономики,  профориентационных  диагностик  (диагностика  склонностей,
диагностика  ГПС,  диагностика  способностей,  личностных  особенностей  и  др);
рефлексивных  занятий,  моделирующих  онлайн-профпроб  в  контентноинформационный
комплекс «Конструктор будущего»19 на базе Платформы20. 

Программа  внеурочной  деятельности  может  быть  дополнена  вариативным
компонентом на усмотрение общеобразовательной организации, включающим: проектную
деятельность  обучающихся,  профориентационное  тестирование,  беседы,  дискуссии,
мастер-классы,  коммуникативные  деловые  игры;  консультации  педагога  и  психолога;
конкурсы  профориентационной  направленности  (в  т.ч.  чемпионаты  «Абилимпикс»,
«Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий».

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного
года со школьниками 6-11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение
учебного года в периоды: сентябрь – декабрь, январь – май. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в
будущее»

Личностные результаты 
Для ФГОС ООО: 

19 Контентно-информационный комплекс (КИК) «Конструктор будущего» – цифровой инструмент в
области профориентации, который обеспечивает наличие у педагога-навигатора персонального 
рабочего пространства на базе платформы «Билет в будущее» (далее – Платформы) по 
формированию профориентационных мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе 
материалы: вводного (мотивационного) урока; тематических профориентационных занятий по 
возрастным категориям с 6 по 11 класс; виртуальной выставки (мультимедийной экспозиции 
«Лаборатория будущего» в онлайн-формате); «виртуальных профпроб» (моделирующих онлайн-
проб на базе Платформы); профориентационно значимого контента для внеурочной деятельности 
и основных образовательных предметов, работы с родителями; рефлексивного занятия. 

20 Платформа – многофункциональная информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой 
размещаются профориентационные материалы, профориентационная онлайн-диагностика, а также
происходит организация внутренних процессов реализации проекта профессиональной 
ориентации обучающихся «Билет в будущее» (далее – Проекта): регистрация участников, 
педагогов-навигаторов, региональных операторов и школ, где размещается расписание 
мероприятий, реализуется программа дополнительного профессионального образования (ДПО, 
или повышение квалификации) для педагогов-навигаторов. Размещена по адресу https://bvbinfo.ru/.
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В сфере гражданского воспитания: 
‒  готовность к выполнению обязанностей гражданина и  реализации своих прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
‒  готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию и взаимопомощи. 
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 и собственного
региона,  к  науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и  трудовым
достижениям народа. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 
‒ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора. 
В сфере 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  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и

самовыражения для представителей многих профессий; 
‒ стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 
‒  стремление  создавать  вокруг  себя  эстетически  привлекательную  среду  вне

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует
заниматься в будущем. 

В  сфере  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия: 

‒ осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии,
в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

‒  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ
жизни; 

‒  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям,  вызванным
необходимостью  профессионального  самоопределения,  осмысляя  собственный  опыт  и
выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

‒ сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого
же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 
‒ осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в
российском обществе; 

‒ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
образовательной  организации,  города,  края)  технологической  и  социальной
направленности,  способность  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такого рода деятельность; 

‒  интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  различного  рода;
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 образовательной траектории и

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
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В сфере экологического воспитания: 
‒  повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

экологических проблем и путей их решения; 
‒ осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную

профессиональную деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 
‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя в условиях

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
В сфере понимания ценности научного познания: 
‒ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
‒  овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности  в  процессе

изучения мира профессий,  установка на  осмысление собственного опыта,  наблюдений,
поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  цели  индивидуального  и
коллективного благополучия.

Метапредметные результаты 
Для ФГОС ООО: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 
‒  выявлять  дефициты  информации,  данных,  необходимых  для  решения

поставленной задачи; 
‒ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных
критериев); 

‒  с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

‒ предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  
‒  применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  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,
предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
‒ воспринимать и формулировать суждения 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, знать и 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  опыта  (эксперимента,
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исследования, проекта); 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

‒  выполнять  свою часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
‒ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
‒ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

‒ делать выбор и брать ответственность за решение;
‒ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
‒ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 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 приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
‒  вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
‒  уметь ставить себя на место другого человека,  понимать мотивы и намерения

другого. 
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2.2 Программа формирования универсальных учебных действий.
2.2.1 Целевой раздел.
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  (далее  –  УУД)  у

обучающихся должна обеспечивать:
развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных УУД у обучающихся;
формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач

общекультурного,  личностного и  познавательного развития обучающихся,  готовности к
решению практических задач;

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий,  формирования
компетенций  в  предметных  областях,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;

формирование  навыка  участия  в  различных  формах  организации  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  в  том  числе  творческих  конкурсах,
олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

овладение  приемами учебного сотрудничества  и  социального взаимодействия  со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования
ИКТ;

на  уровне  общего  пользования,  включая  владение  ИКТ,  поиском,  анализом  и
передачей  информации,  презентацией  выполненных  работ,  основами  информационной
безопасности,  умением  безопасного  использования  средств  ИКТ  и  Интернет,
формирование культуры пользования ИКТ;

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого
развития общества.

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и
являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО.

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов,
учебных  курсов,  модулей,  характеризующие  совокупность  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  УУД  отражают  способность  обучающихся
использовать  на  практике  УУД,  составляющие  умение  овладевать  учебными  знаково-
символическими средствами, направленными на:

овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирования  и  декодирования
информации,  логическими  операциями,  включая  общие  приемы  решения  задач
(универсальные учебные познавательные действия);

приобретение  ими  умения  учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и
осуществлять  сотрудничество,  коррекцию  с  педагогическими  работниками  и  со
сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности  и  речи,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,  аргументировать  и
обосновывать  свою  позицию,  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной  деятельности  и  сотрудничества  с  партнером  (универсальные  учебные
коммуникативные действия);

приобретение  способности  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,
планировать  ее  реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).
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2.2.2 Содержательный раздел.
Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать:
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных

предметов;
описание  особенностей  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.
Содержание основного общего образования определяется  программой основного

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные  по  всем  учебным  предметам  федеральные  рабочие  программы

(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах:
как  часть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе  «Планируемые

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;
в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным  разделам  и  темам

учебного содержания;
в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и

тематическом планировании по отдельным предметным областям.
Русский язык и литература.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых

логических действий.
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты

различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-смысловых  типов
речи и жанров.

Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  классификации,  основания
для обобщения и  сравнения,  критерии проводимого анализа  языковых единиц,  текстов
различных  функциональных  разновидностей  языка,  функционально-смысловых  типов
речи и жанров.

Устанавливать  существенный  признак  классификации  и  классифицировать
литературные  объекты,  устанавливать  основания  для  их  обобщения  и  сравнения,
определять критерии проводимого анализа.

Выявлять  закономерности  при  изучении  языковых  процессов;  формулировать
выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии.

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными
единицами  языка,  разными  типами  текстов,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая
оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей
и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для
решения поставленной учебной задачи.

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений
и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых
исследовательских действий.

Самостоятельно  определять  и  формулировать  цели  лингвистических  мини-
исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования
(исследовательского  проекта)  языкового  материала;  осуществлять  проверку  гипотезы;
аргументировать свою позицию, мнение.

Проводить  по самостоятельно  составленному плану небольшое исследование  по
установлению  особенностей  языковых  единиц,  языковых  процессов,  особенностей
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причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-
исследования,  представлять  результаты исследования  в  устной и  письменной форме,  в
виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других.

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,
аргументировать  свою  позицию  в  выборе  и  интерпретации  литературного  объекта
исследования.

Самостоятельно  составлять  план  исследования  особенностей  литературного
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.

Овладеть  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.

Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности
на  уроке  или  во  внеурочной  деятельности  (устный  журнал,  виртуальная  экскурсия,
научная конференция, стендовый доклад и другие).

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с
информацией.

Выбирать,  анализировать,  обобщать,  систематизировать  и  интерпретировать
информацию,  представленную  в  текстах,  таблицах,  схемах;  представлять  текст  в  виде
таблицы,  графики;  извлекать  информацию  из  различных  источников  (энциклопедий,
словарей,  справочников;  средств  массовой  информации,  государственных  электронных
ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в
соответствии с учебной задачей.

Использовать  различные  виды  аудирования  (выборочное,  ознакомительное,
детальное)  и  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  поисковое)  в
зависимости  от  поставленной  учебной  задачи  (цели);  извлекать  необходимую
информацию  из  прослушанных  и  прочитанных  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки
зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в
тексте информации.

Выделять  главную  и  дополнительную  информацию  текстов;  выявлять  дефицит
информации текста,  необходимой для решения  поставленной задачи,  и  восполнять  его
путем использования других источников информации.

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым
словам,  по  первому  и  последнему  абзацу  и  другим),  выдвигать  предположения  о
дальнейшем  развитии  мысли  автора  и  проверять  их  в  процессе  чтения  текста,  вести
диалог с текстом.

Находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую  или  опровергающую
позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом
тексте и других источниках.

Самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  литературной  и
другой  информации  (текст,  презентация,  таблица,  схема)  в  зависимости  от
коммуникативной установки.

Оценивать  надежность  литературной  и  другой  информации  по  критериям,
предложенным  учителем  или  сформулированным  самостоятельно;  эффективно
запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Владеть  различными  видами  монолога  и  диалога,  формулировать  в  устной  и

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые,
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учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно,
логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.

Выражать  свою  точку  зрения  и  аргументировать  ее  в  диалогах  и  дискуссиях;
сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога  и  полилога,
обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  корректно  выражать  свое  отношение  к
суждениям собеседников.

Формулировать  цель  учебной  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
самоконтроль,  самооценку,  самокоррекцию;  объяснять  причины  достижения
(недостижения) результата деятельности.

Осуществлять  речевую  рефлексию  (выявлять  коммуникативные  неудачи  и  их
причины,  уметь  предупреждать  их),  давать  оценку  приобретенному речевому опыту и
корректировать  собственную  речь  с  учетом  целей  и  условий  общения;  оценивать
соответствие результата поставленной цели и условиям общения.

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого
общения.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и
нормы  речевого  этикета;  уместно  пользоваться  внеязыковыми  средствами  общения
(жестами, мимикой).

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат
выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с
этим  составлять  устные  и  письменные  тексты  с  использованием  иллюстративного
материала.

Иностранный язык.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых

логических действий.
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного

языка; применять изученные правила, алгоритмы.
Анализировать,  устанавливать  аналогии,  между  способами  выражения  мысли

средствами родного и иностранного языков.
Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  языковые  единицы  и  языковые

явления иностранного языка, разные типы высказывания.
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными

единицами диалога и другие).
Использовать  информацию,  извлеченную  из  несплошных  текстов  (таблицы,

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
Выдвигать  гипотезы  (например,  об  употреблении  глагола-связки  в  иностранном

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
Распознавать  свойства  и  признаки  языковых  единиц  и  языковых  явлений

(например, с помощью словообразовательных элементов).
Сравнивать  языковые  единицы  разного  уровня  (звуки,  буквы,  слова,  речевые

клише, грамматические явления, тексты и другие).
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим).
Выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизировать  информацию,

представленную  в  разных  формах:  сплошных  текстах,  иллюстрациях,  графически  (в
таблицах, диаграммах).

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с
информацией.

Использовать  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  различные  стратегии
чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с
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пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).
Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку;  прогнозировать  возможное

дальнейшее  развитие  событий  по  началу  текста;  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.

Полно  и  точно  понимать  прочитанный  текст  на  основе  его  информационной
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного
перевода);  использовать  внешние  формальные  элементы  текста  (подзаголовки,
иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в

различных  информационных  источниках;  выдвигать  предположения  (например,  о
значении слова в контексте) и аргументировать его.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Воспринимать  и  создавать  собственные  диалогические  и  монологические

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с
условиями и целями общения.

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида
текста,  используя  разные  стратегии  чтения  (с  пониманием  основного  содержания,  с
полным пониманием, с нахождением интересующей информации).

Анализировать  и  восстанавливать  текст  с  опущенными  в  учебных  целях
фрагментами.

Выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов
или утверждений).

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать
и аргументировать способ деятельности.

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять
задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.

Оказывать  влияние  на  речевое  поведение  партнера  (например,  поощряя  его
продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).

Корректировать  деятельность  с  учетом  возникших  трудностей,  ошибок,  новых
данных или информации.

Оценивать процесс и общий результат  деятельности;  анализировать и оценивать
собственную  работу:  меру  собственной  самостоятельности,  затруднения,  дефициты,
ошибки и другие.

Математика и информатика.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых

логических действий.
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
Различать свойства и признаки объектов.
Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  числа,  величины,  выражения,

формулы, графики, геометрические фигуры и другие.
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости

между объектами.
Анализировать изменения и находить закономерности.
Формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоремы;  выводить

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
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Обобщать  и  конкретизировать;  строить  заключения  от  общего  к  частному и  от
частного к общему.

Использовать  кванторы  «все»,  «всякий»,  «любой»,  «некоторый»,  «существует»;
приводить пример и контрпример.

Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
Моделировать  отношения  между  объектами,  использовать  символьные  и

графические модели.
Воспроизводить  и  строить  логические  цепочки  утверждений,  прямые  и  от

противного.
Устанавливать противоречия в рассуждениях.
Создавать,  применять  и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач.
Применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых
исследовательских действий.

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических
объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы,
разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.

Доказывать,  обосновывать,  аргументировать  свои  суждения,  выводы,
закономерности и результаты.

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя
математический язык и символику.

Оценивать  надежность  информации по критериям,  предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с
информацией.

Использовать  таблицы  и  схемы  для  структурированного  представления
информации, графические способы представления данных.

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для

решения учебной или практической задачи.
Распознавать  неверную  информацию,  данные,  утверждения;  устанавливать

противоречия в фактах, данных.
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
Оценивать  надежность  информации по критериям,  предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения  задачи,

доказательства,  исследования,  подкрепляя  пояснениями,  обоснованиями  в  текстовом  и
графическом виде.

Владеть  базовыми  нормами  информационной  этики  и  права,  основами
информационной  безопасности,  определяющими  правила  общественного  поведения,
формы  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  существующих  в  виртуальном
пространстве.

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  ее  достижению:  распределять  роли,
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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.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Удерживать цель деятельности.
Планировать  выполнение  учебной  задачи,  выбирать  и  аргументировать  способ

деятельности.
Корректировать  деятельность  с  учетом  возникших  трудностей,  ошибок,  новых

данных или информации.
Анализировать  и  оценивать  собственную  работу:  меру  собственной

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое.
Естественнонаучные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых

логических действий.
Выдвигать  гипотезы,  объясняющие  простые  явления,  например,  почему

останавливается  движущееся  по  горизонтальной  поверхности  тело;  почему  в  жаркую
погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.

Строить  простейшие  модели  физических  явлений  (в  виде  рисунков  или  схем),
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных
классов (групп) веществ, к которым они относятся.

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений
на примере сопоставления биологических растительных объектов.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых
исследовательских действий.

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
Исследование процесса испарения различных жидкостей.
Планирование  и  осуществление  на  практике  химических  экспериментов,

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение
сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с
информацией.

Анализировать  оригинальный  текст,  посвященный  использованию  звука  (или
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской

деятельности  научно-популярную  литературу  химического  содержания,  справочные
материалы, ресурсы Интернета.

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать
роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  дискуссии,  при

выявлении  различий  и  сходства  позиций  по  отношению  к  обсуждаемой
естественнонаучной проблеме.

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и
письменных текстах.

Публично  представлять  результаты  выполненного  естественнонаучного
исследования  или  проекта,  физического  или  химического  опыта,  биологического
наблюдения.
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Определять  и  принимать  цель  совместной  деятельности  по  решению
естественнонаучной  проблемы,  организация  действий  по  ее  достижению:  обсуждение
процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких человек.

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи,
выполнении естественнонаучного исследования или проекта.

Оценивать  свой  вклад  в  решение  естественнонаучной  проблемы  по  критериям,
самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения

проявлений естественнонаучной грамотности.
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих

естественнонаучной  грамотности  и  знакомства  с  современными  технологиями
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или
плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной задачи,
и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.

Объяснение  причин  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности  по
решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования.

Оценка  соответствия  результата  решения  естественнонаучной  проблемы
поставленным целям и условиям.

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по
естественнонаучной  проблеме,  интерпретации  результатов  естественнонаучного
исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

Общественно-научные предметы.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых

логических действий.
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
Составлять синхронистические и систематические таблицы.
Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  исторических  явлений,

процессов.
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств,

социально-экономические  отношения,  пути  модернизации  и  другие)  по  горизонтали
(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было – стало») по
заданным или самостоятельно определенным основаниям.

Использовать  понятия  и  категории  современного  исторического  знания  (эпоха,
цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
Осуществлять  по  самостоятельно  составленному  плану  учебный

исследовательский  проект  по  истории  (например,  по  истории  своего  родного  края,
населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ.

Соотносить  результаты  своего  исследования  с  уже  имеющимися  данными,
оценивать их значимость.

Классифицировать  (выделять  основания,  заполнять  составлять  схему,  таблицу)
виды  деятельности  человека:  виды  юридической  ответственности  по  отраслям  права,
механизмы  государственного  регулирования  экономики:  современные  государства  по
форме  правления,  государственно-территориальному  устройству,  типы  политических
партий, общественно-политических организаций.

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),  проступок и
преступление,  дееспособность  малолетних  в  возрасте  от  6  до  14  лет  и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить
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конструктивное разрешение конфликта.
Преобразовывать  статистическую  и  визуальную  информацию  о  достижениях

России в текст.
Вносить  коррективы  в  моделируемую  экономическую  деятельность  на  основе

изменившихся ситуаций.
Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей

деятельности в сфере духовной культуры.
Выступать  с  сообщениями  в  соответствии  с  особенностями  аудитории  и

регламентом.
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и

обязанностями граждан.
Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
Устанавливать  эмпирические  зависимости  между  продолжительностью  дня  и

географической  широтой  местности,  между  высотой  Солнца  над  горизонтом  и
географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
Классифицировать острова по происхождению.
Формулировать  оценочные  суждения  о  последствиях  изменений  компонентов

природы  в  результате  деятельности  человека  с  использованием  разных  источников
географической информации.

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых

исследовательских действий.
Проводить  измерения  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,  скорости  и

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или)
графической форме.

Формулировать  вопросы,  поиск  ответов  на  которые  необходим  для
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем.

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в
различной форме (табличной, графической, географического описания).

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли
традиций в обществе.

Исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  использованием
различных способов повышения эффективности производства.

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части работы с
информацией.

Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и  научной
литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
критики  источника,  высказывать  суждение  о  его  информационных  особенностях  и
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

Сравнивать  данные  разных  источников  исторической  информации,  выявлять  их
сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией
авторов.

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы
с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и другие).

Проводить  поиск  необходимой  исторической  информации  в  учебной  и  научной
литературе,  аутентичных  источниках  (материальных,  письменных,  визуальных),
публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы
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критики  источника,  высказывать  суждение  о  его  информационных  особенностях  и
ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).

Выбирать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы  данных),
необходимые для изучения особенностей хозяйства России.

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую,
функциональную  и  территориальную  структуру  хозяйства  России,  выделять
географическую  информацию,  которая  является  противоречивой  или  может  быть
недостоверной.

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.
Извлекать  информацию  о  правах  и  обязанностях  обучающегося  из  разных

адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов):  заполнять  таблицу  и
составлять план.

Анализировать  и  обобщать  текстовую  и  статистическую  информацию  об
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном

обществе  в  разных  источниках  информации:  сопоставлять  и  обобщать  информацию,
представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.
Определять  характер  отношений  между  людьми  в  различных  исторических  и

современных ситуациях, событиях.
Раскрывать  значение  совместной  деятельности,  сотрудничества  людей  в  разных

сферах в различные исторические эпохи.
Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
Осуществлять  презентацию  выполненной  самостоятельной  работы  по  истории,

проявляя способность к диалогу с аудиторией.
Оценивать  собственные поступки и поведение других  людей с  точки зрения их

соответствия правовым и нравственным нормам.
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать

варианты выхода из конфликтной ситуации.
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой

культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на  основе  гуманистических
ценностей,  взаимопонимания  между  людьми  разных  культур  с  точки  зрения  их
соответствия духовным традициям общества.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять
сферу ответственности.

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о
повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения
численности  населения  отдельных  регионов  мира  по  статистическим  материалам»
обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной
задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.

Разделять сферу ответственности.
Формирование универсальных учебных регулятивных действий.
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории –

на  уровне  отдельно  взятых  личностей  (правителей,  общественных  деятелей,  ученых,
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деятелей  культуры  и  другие)  и  общества  в  целом  (при  характеристике  целей  и  задач
социальных движений, реформ и революций и другого).

Определять способ решения поисковых,  исследовательских,  творческих задач по
истории (включая  использование  на  разных этапах  обучения  сначала  предложенных,  а
затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).

Осуществлять  самоконтроль  и  рефлексию  применительно  к  результатам  своей
учебной  деятельности,  соотнося  их  с  исторической  информацией,  содержащейся  в
учебной и исторической литературе.

Самостоятельно составлять  алгоритм решения географических задач и  выбирать
способ  их  решения  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений.

Особенности  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности  в  рамках  урочной  и  внеурочной
деятельности.

Одним  из  важнейших  путей  формирования  УУД  на  уровне  основного  общего
образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность  (далее  –  УИПД),  которая  должна  быть  организована  во  всех  видах
образовательных организаций при получении основного общего образования на основе
программы формирования УУД, разработанной в каждой организации.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта
применения  УУД  в  жизненных  ситуациях,  навыков  учебного  сотрудничества  и
социального  взаимодействия  со  сверстниками,  обучающимися  младшего  и  старшего
возраста, взрослыми.

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у
обучающихся научного  способа  мышления,  устойчивого  познавательного  интереса,
готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению
самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.

УИПД  может  осуществляться  обучающимися  индивидуально  и  коллективно  (в
составе малых групп, класса).

Результаты  учебных  исследований  и  проектов,  реализуемых  обучающимися  в
рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня
сформированности  у  обучающихся комплекса  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивных  учебных  действий,  исследовательских  и  проектных  компетенций,
предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской
и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении
всего процесса их формирования.

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  должно
обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С  учетом  вероятности  возникновения  особых  условий  организации
образовательного  процесса  (сложные  погодные  условия  и  эпидемиологическая
обстановка;  удаленность  образовательной  организации  от  места  проживания
обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся
индивидуальной  траектории  или  заочной  формы  обучения)  УИПД  может  быть
реализована в дистанционном формате.

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том,
что  она  нацелена  на  решение  обучающимися  познавательной  проблемы,  носит
теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового
знания  (ранее  неизвестного  или  мало  известного),  на  организацию  его  теоретической
опытно-экспериментальной проверки.

Исследовательские задачи (особый вид педагогической установки) ориентированы:
на  формирование  и  развитие  у  обучающихся навыков  поиска  ответов  на

проблемные  вопросы,  предполагающие  не  использование  имеющихся  у  обучающихся
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знаний,  а  получение  новых  посредством  размышлений,  рассуждений,  предположений,
экспериментирования;

на  овладение  обучающимися  основными  научно-исследовательскими  умениями
(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и
эксперимент,  проводить  обобщения  и  формулировать  выводы  на  основе  анализа
полученных данных).

Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется  возможностью
обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  занимающихся
научным исследованием.

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
обоснование актуальности исследования;
планирование (проектирование)  исследовательских работ (выдвижение гипотезы,

постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструментария);
собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным  контролем  и

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;
представление  результатов  исследования,  где  в  любое исследование может  быть

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно
того,  как  полученные  в  ходе  исследования  новые  знания  могут  быть  применены  на
практике.

Особенность  организации  УИД  обучающихся  в  рамках  урочной  деятельности
связана  с  тем,  что  учебное  время,  которое  может  быть  специально  выделено  на
осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения
домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию
задач предметного обучения.

При  организации  УИД  обучающихся  в  урочное  время  целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:

предметные учебные исследования;
междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований,  нацеленных на решение задач

связанных  с  освоением  содержания  одного  учебного  предмета,  междисциплинарные
учебные  исследования  ориентированы  на  интеграцию  различных  областей  знания  об
окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных  предметов  (курсов)  в  любой  избранной  области  учебной  деятельности  в
индивидуальном и групповом форматах.

Формы  организации  исследовательской  деятельности  обучающихся  могут  быть
следующие:

урок-исследование;
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
урок-эксперимент,  позволяющий  освоить  элементы  исследовательской

деятельности  (планирование  и  проведение  эксперимента,  обработка  и  анализ  его
результатов);

урок-консультация;
мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с  недостаточностью времени на  проведение  развернутого  полноценного

исследования  на  уроке  наиболее  целесообразным  с  методической  точки  зрения  и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в
проблемной  ситуации,  поставленной  перед  ними  учителем  в  рамках  следующих
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теоретических вопросов:
Как (в каком направлении) ... в какой степени… изменилось...?
Как (каким образом) ... в какой степени повлияло... на…?
Какой (в чем проявилась) ... насколько важной… была роль...?
Каково (в чем проявилось) ... как можно оценить… значение...?
Что произойдет... как изменится..., если...?
мини-исследований,  организуемых  педагогом  в  течение  одного  или  2  уроков

(«сдвоенный  урок»)  и  ориентирующих  обучающихся  на  поиск  ответов  на  один  или
несколько проблемных вопросов.

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
доклад, реферат;
статьи,  обзоры,  отчеты  и  заключения  по  итогам  исследований  по  различным

предметным областям.
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем,

что  в  данном  случае  имеется  достаточно  времени  на  организацию  и  проведение
развернутого и полноценного исследования.

С  учетом  этого  при  организации  УИД  обучающихся  во  внеурочное  время
целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  нескольких  направлений  учебных
исследований, основными являются:

социально-гуманитарное;
филологическое;
естественнонаучное;
информационно-технологическое;
междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
конференция, семинар, дискуссия, диспут;
брифинг, интервью, телемост;
исследовательская  практика,  образовательные  экспедиции,  походы,  поездки,

экскурсии;
научно-исследовательское общество обучающихся.
Для  представления  итогов  УИД  во  внеурочное  время  наиболее  целесообразно

использование следующих форм предъявления результатов:
письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
статьи,  обзоры,  отчеты  и  заключения  по  итогам  исследований,  проводимых  в

рамках исследовательских экспедиций,  обработки архивов, исследований по различным
предметным областям.

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными
критериями  учебного  исследования  является  то,  насколько  доказательно  и  корректно
решена  поставленная  проблема,  насколько  полно  и  последовательно  достигнуты
сформулированные цель, задачи, гипотеза.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках
проведения  исследования  удалось  продемонстрировать  базовые  исследовательские
действия:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,

небольшое исследование;
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оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе
исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
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.

Особенность  проектной  деятельности  (далее  –  ПД)  заключается  в  том,  что  она
нацелена  на  получение  конкретного  результата  (далее  –  продукта),  с  учетом  заранее
заданных  требований  и  запланированных  ресурсов.  ПД  имеет  прикладной  характер  и
ориентирована  на  поиск,  нахождение  обучающимися  практического  средства
(инструмента)  для  решения  жизненной,  социально-значимой  или  познавательной
проблемы.

Проектные  задачи  отличаются  от  исследовательских  иной  логикой  решения,  а
также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:

определять  оптимальный  путь  решения  проблемного  вопроса,  прогнозировать
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания
и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и отбор
необходимых знаний и методов (причем не только научных).  Проектная работа должна
ответить  на  вопрос  «Что  необходимо  спроводить  (сконструировать,  смоделировать,
изготовить и другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально
значимую проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
анализ и формулирование проблемы;
формулирование темы проекта;
постановка цели и задач проекта;
составление плана работы;
сбор информации (исследование);
выполнение технологического этапа;
подготовка и защита проекта;
рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.
При  организации  ПД  необходимо  учитывать,  что  в  любом  проекте  должна

присутствовать  исследовательская  составляющая,  в  связи  с  чем  обучающиеся  должны
быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы
новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства
актуальности, действенности и эффективности продукта.

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что
учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной
проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно
ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:

предметные проекты;
метапредметные проекты.
В отличие  от  предметных проектов,  нацеленных на  решение  задач  предметного

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных
проблем,  связанных  с  задачами  жизненно-практического,  социального  характера  и
выходящих за рамки содержания предметного обучения.

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:
монопроект (использование содержания одного предмета);
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межпредметный  проект  (использование  интегрированного  знания  и  способов
учебной деятельности различных предметов);

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за
рамки предметного обучения).

В  связи  с  недостаточностью  времени  на  реализацию  полноценного  проекта  на
уроке,  наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки
зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих
обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем:

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?
Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 
Основными формами представления итогов ПД являются:
материальный объект, макет, конструкторское изделие;
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так

же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время
предоставляет  большие  возможности  для  организации,  подготовки  и  реализации
развернутого и полноценного учебного проекта.

С  учетом  этого  при  организации  ПД  обучающихся  во  внеурочное  время
целесообразно  ориентироваться  на  реализацию  следующих  направлений  учебного
проектирования:

гуманитарное;
естественнонаучное;
социально-ориентированное;
инженерно-техническое;
художественно-творческое;
спортивно-оздоровительное;
туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
творческие мастерские;
экспериментальные лаборатории;
конструкторское бюро;
проектные недели;
практикумы.
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:
материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другие);
медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие);
публичное  мероприятие  (образовательное  событие,  социальное  мероприятие

(акция), театральная постановка и другие);
отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то,  что основными

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то
есть  насколько  эффективно  этот  результат  (техническое  устройство,  программный
продукт, инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках
проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
умение определить оптимальный путь решения проблемы;
умение планировать и работать по плану;
умение  реализовать  проектный  замысел  и  оформить  его  в  виде  реального
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«продукта»;
умение  осуществлять  самооценку  деятельности  и  результата,  взаимоценку

деятельности в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;  убедительность

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
качество  наглядного  представления  проекта  (использование  рисунков,  схем,

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);
качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность

изложения);
уровень  коммуникативных  умений  (умение  отвечать  на  поставленные  вопросы,

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).

2.2.3 Организационный раздел.
Формы  взаимодействия  участников  образовательного  процесса  при  создании  и

реализации программы формирования УУД.
C  целью  разработки  и  реализации  программы  формирования  УУД  в

образовательной  организации  может  быть  создана  рабочая  группа,  реализующая  свою
деятельность по следующим направлениям:

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной
на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех предметов
планируемых  результатов  в  овладении  познавательными,  коммуникативными,
регулятивными  учебными  действиями;  определение  образовательной  предметности,
которая может быть положена в основу работы по развитию УУД;

определение способов межпредметной интеграции,  обеспечивающей достижение
данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое);

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся
по овладению УУД;

разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,  имеющего  два
целевых фокуса (предметный и метапредметный);

разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;
конкретизация  основных  подходов  к  организации  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
разработка  основных  подходов  к  организации  учебной  деятельности  по

формированию и развитию ИКТ-компетенций;
разработка  комплекса  мер  по  организации  системы  оценки  деятельности

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;
разработка  методики  и  инструментария  мониторинга  успешности  освоения  и

применения обучающимися УУД;
организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне

начального общего образования, в целях реализации принципа преемственности в плане
развития УУД;

организация  и  проведение  систематических  консультаций  с  педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;

организация  и  проведение  систематических  консультаций  с  учителями-
предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе;

организация и проведение методических семинаров с учителями-предметниками и
педагогами-психологами по  анализу и  способам  минимизации  рисков  развития  УУД у
обучающихся;

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями (законными
представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся;

организация  отражения  аналитических  материалов  о  результатах  работы  по
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формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 
Рабочей  группой  может  быть  реализовано  несколько  этапов  с  соблюдением

необходимых  процедур  контроля,  коррекции  и  согласования  (конкретные  процедуры
разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести
следующие аналитические работы:

рассматривать,  какие рекомендательные, теоретические,  методические материалы
могут  быть  использованы  в  данной  образовательной  организации  для  наиболее
эффективного выполнения задач программы формирования УУД;

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе
лиц,  проявивших  выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ,  а  также  возможности
построения их индивидуальных образовательных траекторий;

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на предыдущем
уровне;

анализировать  и  обсуждать  опыт применения успешных практик,  в  том числе с
использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На  основном  этапе  может  проводиться  работа  по  разработке  общей  стратегии
развития  УУД,  организации  и  механизма  реализации  задач  программы,  могут  быть
описаны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.

На  заключительном  этапе  может  проводиться  обсуждение  хода  реализации
программы  на  методических  семинарах  (возможно,  с  привлечением  внешних
консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).

В  целях  соотнесения  формирования  метапредметных  результатов  с  рабочими
программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на
регулярной  основе  проводила  методические  советы  для  определения,  как  с  учетом
используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения
формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
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2.3  Рабочая  программа  воспитания  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения Первомайской средней школы

Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  является  обязательной  частью  Основной

образовательной программы МБОУ Первомайской средней школы.
Рабочая  программа  воспитания  МБОУ  Первомайской  средней  школы  (далее

Программа  воспитания)  составлена  на  основе  примерной  Программы  воспитания  и
направлена  на  развитие  личности  обучающихся,  в  том  числе  духовно-нравственное
развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание.

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к
российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы
личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:  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.

Ценности  Родины  и  природы  лежат  в  основе  патриотического  направления
воспитания.

Ценности  человека,  дружбы,  семьи,  сотрудничества  лежат  в  основе  духовно-
нравственного и социального направлений воспитания.

Ценность  знания  лежит  в  основе  познавательного  направления  воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  эстетического  направления

воспитания.
Программа  на  основе  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  с  учётом  Стратегии  развития  воспитания  в
Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в
2021- 2025 гг.,  № 996-р и  Плана мероприятий по её реализации в  2021 — 2025 годах
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);

• на  основе  Федерального  закона  от  04.09.2022г  №371-ФЗ  "О  внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в  Российской Федерации"  стратегии
национальной  безопасности  Российской  Федерации,  (Указ  Президента  Российской
Федерации от 02.07.2021 № 400)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372
"Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  начального  общего
образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370
"Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего
образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371
"Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  среднего  общего
образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)

Рабочая программа воспитания (далее -  Программа воспитания) служит основой
для  разработки  рабочей  программы  воспитания  ООП  НОО,  ООП  ООО,  ООП  СОО.
Программа воспитания  основывается  на  единстве  и  преемственности образовательного
процесса  всех  уровней  общего  образования,  соотносится  с  рабочими  программами
воспитания  для  образовательных  организаций  дошкольного  и  среднего
профессионального образования.

Программа  предназначена  для  планирования  и  организации  системной
воспитательной  деятельности  с  целью  достижения  обучающимися  личностных
результатов образования, определённых ФГОС;
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Реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,  осуществляемой
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными
институтами воспитания.

Предусматривает  приобщение  обучающихся  к  российским  традиционным
духовным ценностям,  включая  ценности  своей  этнической  группы,  правилам инормам
поведения,  принятым  в  российском  обществе  на  основе  российских  базовых
конституционных норм и ценностей;

Предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.
Приложение: календарный план воспитательной работы.
Программа  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной  деятельности,

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений,
социальными институтами воспитания.

В  центре  Программы  воспитания  в  соответствии  с  Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее  -  ФГОС) общего образования
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о
различных аспектах развития России и мира.

Программа  воспитания  не  является  инструментом  воспитания:  обучающегося
воспитывает  не  документ,  а  педагогический  работник  -  своими  действиями,  словами,
отношениями.  Программа  позволяет  педагогическим  работникам  МБОУ  Первомайской
средней школы скоординировать свои усилия, направленные на  воспитание  младших
школьников.

2.3.1 Целевой раздел
Участниками  образовательных  отношений  являются  педагогические  и  другие

работники  общеобразовательной  организации,  обучающиеся,  их  родители  (законные
представители),  представители  иных  организаций,  участвующие  в  реализации
образовательного процесса  в  соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными  актами  общеобразовательной  организации.  Родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право  на
воспитание своих детей.  Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной
организации  определяется  содержанием  российских  базовых  (гражданских,
национальных)  норм  и  ценностей,  которые  закреплены  в  Конституции  Российской
Федерации.  Эти  ценности  и  нормы  определяют  инвариантное  содержание  воспитания
обучающихся.  Вариативный компонент  содержания  воспитания обучающихся  включает
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и
осуществляется  в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные  ценности,  обладающей  актуальными  знаниями  и  умениями,  способной
реализовать  свой  потенциал  в  условиях  современного  общества,  готовой  к  мирному
созиданию и защите Родины.

Методологические подходы и принципы воспитания
Методологической  основой  воспитательной  деятельности  являются

аксиологический,  антропологический,  культурно-исторический  и  системно-
деятельностный подходы:

 аксиологический  подход,  суть  которого  заключается  в  понимании
воспитания  как  социальной  деятельности,  направленной  на  передачу  общественных
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ценностей  от  старшего  поколения  к  младшему.  Содержание  воспитания  при
аксиологическом  подходе  определяют  общественные  ценности.  Обучающиеся
присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, у
них  формируется  моральная  рефлексия,  нравственное  самосознание  и  нравственная
культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения
ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и
для  формирования  уклада  образовательной  организации.  Система  ценностей
образовательной деятельности определяет содержание основных направлений воспитания;

– гуманитарно-антропологический  подход  предполагает  становление  и
воспитание  человека  во  всей  полноте  его  природных,  социальных  и  духовных
характеристик.  Воспитание  человека  осуществляется  в  системе  реальных  жизненных
связей и отношений с другими людьми в событийной общности, являющейся смысловым
центром  практики  воспитания.  В  общностях  происходит  зарождение  нравственного
сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного
поведения,  что  в  совокупности  с  личностными  особенностями  составляет  основу
субъектности ребенка.

– культурно-исторический  подход  предполагает  освоение  личностью
ценностей  культуры  посредством  интериоризации  —  личностного  усвоения  внешней
социальной  деятельности,  присвоения  жизненного  опыта,  становления  психических
функций  и  развития  в  целом.  Социальная  ситуация  развития  полагается  в  качестве
главного  источника  развития  ребенка;  его  общения  со  взрослым  в  ходе  освоения
культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего
развития  и  задаёт  перспективу,  в  которой  формируется  образ  будущего  России,
складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и
его цивилизационном развитии.

– системно-деятельностный  подход  предполагает  системную  реализацию
воспитательного  потенциала  содержания  образования,  формирование  и  развитие  у
обучающихся  мотивации  к  учебной  деятельности,  развитие  субъективной  личностной
позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора.

Методологические  основы  определяются  рядом  основных  принципов
воспитания:

 гуманистической  направленности  воспитания:  каждый  обучающийся
имеет  право  на  признание  его  как  человеческой  личности,  уважение  его  достоинства,
гуманное отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности;

 ценностного единства и совместности:  ценности и смыслы воспитания
едины и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает
содействие,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение
участников воспитательного (образовательного) процесса;

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях
народов  России,  в  воспитательной  деятельности  учитываются  исторические  и
социокультурные  особенности  региона,  местности  проживания  обучающихся  и
нахождения  образовательной  организации,  традиционный  уклад,  образ  жизни,
национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения;

 следования нравственному примеру:  педагог, воспитатель должны в своей
деятельности, общении с обучающимися являть примеры

соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения;
 безопасной  жизнедеятельности:  воспитание  должно  осуществляться  в

условиях  безопасности,  обеспечения  защищенности  всех  участников  воспитательной
деятельности от внутренних и внешних угроз;

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к
культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на
взаимном доверии, партнёрстве и ответственности;
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 инклюзивности:  образовательный  процесс  организовывается  таким
образом,  что  все  обучающиеся,  независимо  от  их  физических,  психических,
интеллектуальных,  культурных,  языковых и  иных особенностей,  включаются  в  общую
систему воспитательной деятельности;

 возрастосообразности:  проектирование  процесса  воспитания,
ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных
и индивидуальных особенностей.

Данные  принципы  являются  основой  содержания  программ  воспитания,
реализуются  при  проектировании  воспитания  в  образовательных  организациях,
учитываются при формировании и поддержании их уклада.

Цели и задачи воспитания обучающихся
Современный  российский  общенациональный  воспитательный  идеал  –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального
народа  Российской  Федерации.  В  соответствии  с  этим  идеалом  и  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  в  сфере  образования,  цель  воспитания
обучающихся в школе:

развитие  личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  на
основе  социокультурных,  духовно-нравственных  ценностей  и  принятых  в  российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества  и  подвигам Героев Отечества,  закону и  правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

выработало российское общество (социально значимых знаний);
 формирование  и  развитие  позитивных  личностных  отношений  к  этим

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);
 приобретение  соответствующего  этим  нормам,  ценностям,  традициям

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений,
применения  полученных  знаний  и  сформированных  отношений  на  практике  (опыта
нравственных поступков, социально значимых дел).

достижение личностных результатов  освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО ООО СОО.

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ
включают:

осознание российской гражданской идентичности;
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному

самоопределению;
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
сформированность  внутренней  позиции  личности  как  особого  ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  планируется  и

осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-
исторического,  системно-деятельностного,  личностно-ориентированного  подходов  и  с
учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной
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деятельности  детей  и  взрослых,  следования  нравственному  примеру,  безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования  к  личностным  результатам  освоения  обучающимися  ООП  ООО
установлены 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
воспитания  обучающихся  на  основе  российских  базовых  (гражданских,
конституциональных)  ценностей,  обеспечивают  единство  воспитания,  воспитательного
пространства.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  основного  общего
образования.

Гражданское воспитание:
знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном
российском обществе, в мировом сообществе;

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России,
тысячелетней  истории  российской  государственности  на  основе  исторического
просвещения, российского национального исторического сознания;

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;
проявляющий  готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  России,

реализации  своих  гражданских  прав  и  свобод  при  уважении  прав  и  свобод,  законных
интересов 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 деятельности.

Патриотическое воспитание:
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, проживающих 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,

ориентированный  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
поступки  других  людей  с  позиций  традиционных  российских  духовно-нравственных
ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков;

выражающий  неприятие  антигуманных  и  асоциальных  поступков,  поведения,
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;
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сознающий  соотношение  свободы  и  ответственности  личности  в  условиях
индивидуального 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
ценностям,  институту  брака  как  союзу  мужчины  и  женщины  для  создания  семьи,
рождения 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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на
поведение людей;

сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства  коммуникации  и
самовыражения  в  современном  обществе,  значение  нравственных  норм,  ценностей,
традиций в искусстве;

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном
творчестве.

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

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
физическую 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
природным 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 самореализации в
российском обществе;

 участвующий  в  решении  практических  трудовых  дел,  задач  (в  семье,
общеобразовательной  организации,  своей  местности)  технологической  и  социальной
направленности,  способный  инициировать,  планировать  и  самостоятельно  выполнять
такого рода деятельность;

выражающий  готовность  к  осознанному выбору  и  построению  индивидуальной
траектории  образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и  общественных
интересов, потребностей.

Экологическое воспитание:
понимающий значение и  глобальный характер экологических проблем,  путей их

решения, значение экологической культуры человека, общества;
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сознающий  свою  ответственность  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;
ориентированный  на  применение  знаний  естественных  и  социальных  наук  для

решения 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

индивидуальных интересов, способностей, достижений;
ориентированный  в  деятельности  на  научные  знания  о  природе  и  обществе,

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
развивающий  навыки  использования  различных  средств  познания,  накопления

знаний  о  мире  (языковая,  читательская  культура,  деятельность  в  информационной,
цифровой среде);

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.

2.3.2 Содержательный раздел.
Уклад образовательной организации.
В данном разделе  раскрываются  основные особенности  уклада  образовательной

организации.
Уклад  задаёт  порядок  жизни  образовательной  организации  и  аккумулирует

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад
образовательной  организации удерживает  ценности,  принципы,  нравственную  культуру
взаимоотношений,  традиции  воспитания,  в  основе  которых  лежат  российские  базовые
ценности,  определяет условия  и  средства  воспитания,  отражающие самобытный облик
общеобразовательной  организации  и  её  репутацию  в  окружающем  образовательном
пространстве, социуме.

Ниже  приведён  перечень  ряда  основных  и  дополнительных  характеристик,
значимых  для  описания  уклада,  особенностей  условий  воспитания  в  образовательной
организации.

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании):
основные  вехи  истории  образовательной  организации,  выдающиеся  события,

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

организации;
социальные  партнёры  образовательной  организации,  их  роль,  возможности  в

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности;
значимые  для  воспитания  проекты  и  программы,  в  которых  образовательная

организация  уже  участвует  или  планирует  участвовать  (федеральные,  региональные,
муниципальные,  международные,  сетевые  и  другие),  включённые  в  систему
воспитательной деятельности;

реализуемые  инновационные,  перспективные  воспитательные  практики,
определяющие «уникальность» образовательной организации; результаты их реализации,
трансляции в системе образования;
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наличие  проблемных  зон,  дефицитов,  препятствий  достижению  эффективных
результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или
недостаточно выраженные в массовой практике.

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании):
особенности  местоположения  и  социокультурного  окружения  образовательной

организации,  историко-культурная,  этнокультурная,  конфессиональная  специфика
населения местности, включённость в историко-культурный контекст территории;

контингент  обучающихся,  их  семей,  его  социально-культурные,  этнокультурные,
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  обучающихся  с  ОВЗ,
находящихся в трудной жизненной ситуации и другое;

организационно-правовая  форма  образовательной  организации,  наличие  разных
уровней  общего  образования,  направленность  образовательных  программ,  в  том  числе
наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов;

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по
решению  участников  образовательных  отношений  (форма  обучающихся,  организация
питания и другое);

наличие  вариативных  учебных  курсов,  практик  гражданской,  духовно-
нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности,
в  том  числе  включённых  в  учебные  планы  по  решению  участников  образовательных
отношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно
разработанных  и  реализуемых  педагогическими  работниками  образовательной
организации. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
Виды,  формы  и  содержание  воспитательной  деятельности  в  этом  разделе

планируются, представляются по модулям. 
В  модуле  описываются  виды,  формы  и  содержание  воспитательной  работы  в

учебном  году  в  рамках  определённого  направления  деятельности  в  образовательной
организации.  Каждый  из  модулей  обладает  воспитательным  потенциалом  с  особыми
условиями,  средствами,  возможностями  воспитания  (урочная  деятельность,  внеурочная
деятельность, взаимодействие с родителями и другое).

В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках
основных  (инвариантных)  модулей,  согласно  правовым  условиям  реализации
образовательных  программ (урочная  деятельность,  внеурочная  деятельность  и  другое).
Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая
деятельность  реализуется  в  общеобразовательной  организации  (дополнительное
образование,  детские  общественные  объединения,  школьные  медиа,  школьный  музей,
добровольческая  деятельность,  школьные  спортивные  клубы,  школьные  театры,
наставничество),  а  также  описанием  иных  модулей,  разработанных  образовательной
организацией.

Последовательность  описания  модулей  является  ориентировочной,  в  рабочей
программе  воспитания  образовательной  организации  их  можно  расположить  в
последовательности,  соответствующей  значимости  в  воспитательной  деятельности
образовательной организации по самооценке педагогического коллектива.

Модуль «Урочная деятельность».
Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (урочной  деятельности,

аудиторных  занятий  в  рамках  максимально  допустимой  учебной  нагрузки)  может
предусматривать  (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

319



основе  исторического  просвещения;  подбор  соответствующего  содержания  уроков,
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

включение  учителями  в  рабочие  программы  по  учебным  предметам,  курсам,
модулям  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учёт  в  определении
воспитательных 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, явлениям, лицам;

применение  интерактивных  форм  учебной  работы  –  интеллектуальных,
стимулирующих  познавательную  мотивацию,  игровых  методик,  дискуссий,  дающих
возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,
которая  учит  строить  отношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию
критического мышления;

побуждение  обучающихся  соблюдать  нормы  поведения,  правила  общения  со
сверстниками  и  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу
общеобразовательной  организации,  установление  и  поддержку  доброжелательной
атмосферы;

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над
неуспевающими  одноклассниками,  в  том  числе  с  особыми  образовательными
потребностями,  дающего  обучающимся  социально  значимый  опыт  сотрудничества  и
взаимной помощи;

инициирование  и  поддержку  исследовательской  деятельности  обучающихся,
планирование  и  выполнение  индивидуальных  и  групповых  проектов  воспитательной
направленности.

Модуль «Внеурочная деятельность».
Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в  целях

обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  осуществляется  в  рамках
выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы
работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации
или запланированные):

курсы,  занятия  патриотической,  гражданско-патриотической,  военно-
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности;

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам
народов  России,  основам  духовно-нравственной  культуры  народов  России,  духовно-
историческому краеведению;

курсы,  занятия  познавательной,  научной,  исследовательской,  просветительской
направленности;

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;
курсы,  занятия в  области искусств,  художественного творчества  разных видов и

жанров;
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.
Модуль «Классное руководство».
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида

педагогической  деятельности,  направленной,  в  первую  очередь,  на  решение  задач
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воспитания  и  социализации  обучающихся,  может  предусматривать  (указываются
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической
направленности;

инициирование  и  поддержку  классными  руководителями  участия  классов  в
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их
подготовке, проведении и анализе;

организацию  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  обучающихся
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями,
способностями,  давать  возможности  для  самореализации,  устанавливать  и  укреплять
доверительные  отношения,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим  образцы
поведения;

сплочение  коллектива  класса  через  игры  и  тренинги  на  командообразование,
внеучебные  и  внешкольные  мероприятия,  походы,  экскурсии,  празднования  дней
рождения обучающихся, классные вечера;

выработку  совместно  с  обучающимися  правил  поведения  класса,  участие  в
выработке таких правил поведения в образовательной организации;

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за
их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по
нравственным  проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  с
родителями  (законными  представителями),  учителями,  а  также  (при  необходимости)  с
педагогом-психологом;

доверительное  общение  и  поддержку  обучающихся  в  решении  проблем
(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогами,  успеваемость  и
другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через
частные беседы индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с
другими обучающимися класса;

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

регулярные  консультации  с  учителями-предметниками,  направленные  на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение
и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;

проведение  педагогических  советов  для  решения  конкретных  проблем  класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и
понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в
родительских собраниях класса;

организацию и проведение регулярных родительских собраний,  информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в
целом,  помощь  родителям  (законными  представителями)  и  иным  членам  семьи  в
отношениях с учителями, администрацией;

создание и организацию работы родительского комитета класса,  участвующего в
решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации  и  проведению  воспитательных  дел,  мероприятий  в  классе  и
общеобразовательной организации;

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.
Модуль «Основные школьные дела».
Реализация  воспитательного  потенциала  основных  школьных  дел  может

предусматривать  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной
организации или запланированные):

321



общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  (театрализованные,
музыкальные,  литературные  и  другие)  мероприятия,  связанные  с  общероссийскими,
региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;

участие  во  всероссийских  акциях,  посвящённых  значимым  событиям  в  России,
мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на
следующий  уровень  образования,  символизирующие  приобретение  новых  социальных
статусов в образовательной организации, обществе;

церемонии  награждения  (по  итогам  учебного  периода,  года)  обучающихся  и
педагогов  за  участие  в  жизни  образовательной  организации,  достижения  в  конкурсах,
соревнованиях,  олимпиадах,  вклад  в  развитие  образовательной  организации,  своей
местности;

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и
реализуемые  обучающимися  и  педагогическими  работниками,  в  том  числе  с  участием
социальных  партнёров,  комплексы  дел  благотворительной,  экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности;

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями
обучающихся  праздники,  фестивали,  представления  в  связи  с  памятными  датами,
значимыми событиями для жителей населенного пункта;

разновозрастные  сборы,  многодневные  выездные  события,  включающие  в  себя
комплекс  коллективных  творческих  дел  гражданской,  патриотической,  историко-
краеведческой,  экологической,  трудовой,  спортивно-оздоровительной  и  другой
направленности;

вовлечение  по  возможности  каждого  обучающегося  в  школьные  дела  в  разных
ролях  (сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  корреспондентов,  ведущих,
декораторов,  музыкальных  редакторов,  ответственных  за  костюмы  и  оборудование,  за
приглашение  и  встречу  гостей  и  других),  помощь  обучающимся  в  освоении  навыков
подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;

наблюдение  за  поведением  обучающихся  в  ситуациях  подготовки,  проведения,
анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных
возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.

Модуль «Внешкольные мероприятия».
Реализация  воспитательного  потенциала  внешкольных  мероприятий  может

предусматривать  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной
организации или запланированные):

общие  внешкольные  мероприятия,  в  том  числе  организуемые  совместно  с
социальными партнёрами образовательной организации;

внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,
организуемые  педагогами  по  изучаемым  в  образовательной  организации  учебным
предметам, курсам, модулям;

экскурсии,  походы  выходного  дня  (в  музей,  картинную  галерею,  технопарк,  на
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

литературные,  исторические,  экологические  и  другие  походы,  экскурсии,
экспедиции,  слёты и другие,  организуемые педагогическими работниками,  в  том числе
совместно  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  для  изучения
историко-культурных  мест,  событий,  биографий  проживавших  в  этой  местности
российских  поэтов  и  писателей,  деятелей  науки,  природных  и  историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны и другие;

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в
процессе  которых  складывается  детско-взрослая  общность,  характеризующаяся
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доверительными  взаимоотношениями,  ответственным  отношением  к  делу,  атмосферой
эмоционально-психологического комфорта.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды».
Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды

может  предусматривать  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в
воспитательном  процессе  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в
образовательной организации или запланированные):

оформление  внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе  в  образовательную
организацию государственной символикой Российской Федерации,  субъекта Российской
Федерации,  муниципального  образования  (флаг,  герб),  изображениями  символики
Российского  государства  в  разные  периоды  тысячелетней  истории,  исторической
символики региона;

организация  и  проведение  церемоний поднятия (спуска)  государственного флага
Российской Федерации;

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических,
художественно  оформленных,  в  том  числе  материалами,  подготовленными
обучающимися)  с  изображениями  значимых  культурных  объектов  местности,  региона,
России,  памятных  исторических,  народных,  религиозных  мест  почитания,  портретов
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства,
искусства, военных, героев и защитников Отечества;

изготовление,  размещение,  обновление  художественных  изображений
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы
России,  региона,  местности,  предметов  традиционной  культуры  и  быта,  духовной
культуры народов России;

организация и поддержание в образовательной организации звукового пространства
позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-патриотической  воспитательной
направленности  (звонки-мелодии,  музыка,  информационные  сообщения),  исполнение
гимна Российской Федерации;

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого
этажа,  рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную
информацию  позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного
содержания,  фотоотчёты  об  интересных  событиях,  поздравления  педагогов  и
обучающихся и другое;

разработка  и  популяризация  символики  образовательной  организации  (эмблема,
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно,
так и в торжественные моменты;

подготовка  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций  творческих  работ
обучающихся  в  разных  предметных  областях,  демонстрирующих  их  способности,
знакомящих с работами друг друга;

поддержание  эстетического  вида  и  благоустройство  всех  помещений  в
образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение
территории при образовательной организации;

разработка,  оформление,  поддержание  и  использование  игровых  пространств,
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей  свободного
книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
использования свои книги, брать для чтения другие;

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися,
их  родителями  по  благоустройству,  оформлению  школьных  аудиторий,  пришкольной
территории;
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разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других),
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах,
традициях,  укладе образовательной организации,  актуальных вопросах профилактики и
безопасности.

Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

представителями)  обучающихся  может  предусматривать  (указываются  конкретные
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

создание  и  деятельность  в  образовательной  организации,  в  классах
представительных  органов  родительского  сообщества  (родительского  комитета
образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов
воспитания  и  обучения,  деятельность  представителей  родительского  сообщества  в
управляющем совете образовательной организации;

тематические  родительские  собрания  в  классах,  общешкольные  родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий
обучения и воспитания;

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;

работу  семейных  клубов,  родительских  гостиных,  предоставляющих  родителям
(законным представителям), педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга
и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания;

проведение  тематических  собраний  (в  том  числе  по  инициативе  родителей
(законным  представителям),  на  которых  родители  (законным  представителям)  могут
получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных
работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;

родительские  форумы  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,  интернет-сообщества,  группы  с
участием  педагогов,  на  которых  обсуждаются  интересующие  родителей  (законным
представителям) вопросы, согласуется совместная деятельность;

участие  родителей  (законным  представителям)  в  психолого-педагогических
консилиумах  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  документами  о  психолого-
педагогическом консилиуме в  образовательной организации в  соответствии с порядком
привлечения родителей (законных представителей);

привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  подготовке  и  проведению
классных и общешкольных мероприятий;

при  наличии  среди  обучающихся  детей-сирот,  оставшихся  без  попечения
родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Модуль «Самоуправление».
Реализация  воспитательного  потенциала  ученического  самоуправления  в

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции,
имеющиеся в образовательной организации или запланированные):

организацию  и  деятельность  органов  ученического  самоуправления  (совет
обучающихся или других), избранных обучающимися;

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в
процессе управления образовательной организацией;

защиту  органами  ученического  самоуправления  законных  интересов  и  прав
обучающихся;
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участие  представителей  органов  ученического  самоуправления  в  разработке,
обсуждении  и  реализации  рабочей  программы  воспитания,  календарного  плана
воспитательной  работы,  в  анализе  воспитательной  деятельности  в  образовательной
организации.

Модуль «Профилактика и безопасность».
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях

формирования  и  поддержки  безопасной  и  комфортной  среды  в  образовательной
организации  может  предусматривать  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в
образовательной организации или запланированные):

организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в
общеобразовательной  организации  эффективной  профилактической  среды  с  целью
обеспечения  безопасности  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
другое);

проведение  коррекционно-воспитательной  работы  с  обучающимся  групп  риска
силами  педагогического  коллектива  и  с  привлечением  сторонних  специалистов
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и других);

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  образовательной
организации и  в  социокультурном окружении  с  педагогами,  родителями,  социальными
партнёрами  (антинаркотические,  антиалкогольные,  против  курения,  вовлечения  в
деструктивные  детские  и  молодёжные  объединения,  культы,  субкультуры,  группы  в
социальных  сетях;  по  безопасности  в  цифровой  среде,  на  транспорте,  на  воде,
безопасности  дорожного  движения,  противопожарной  безопасности,
антитеррористической  и  антиэкстремистской  безопасности,  гражданской  обороне  и
другие);

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  себя
(походы,  спорт),  значимого  общения,  творчества,  деятельности  (в  том  числе
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой);

предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в  случаях
появления,  расширения,  влияния  в  образовательной  организации  маргинальных  групп
обучающихся  (оставивших  обучение,  криминальной  направленности,  с  агрессивным
поведением и других);

профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих  специальной
психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения  (слабоуспевающие,  социально
запущенные,  социально  неадаптированные  дети-мигранты,  обучающиеся  с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и другие).

Модуль «Социальное партнёрство».
Реализация  воспитательного  потенциала  социального  партнёрства  может

предусматривать  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  образовательной
организации или запланированные):
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участие  представителей  организаций-партнёров,  в  том  числе  в  соответствии  с
договорами о  сотрудничестве,  в  проведении отдельных мероприятий в  рамках рабочей
программы  воспитания  и  календарного  плана  воспитательной  работы  (дни  открытых
дверей,  государственные,  региональные,  школьные  праздники,  торжественные
мероприятия и другие);

участие представителей  организаций-партнёров  в  проведении отдельных уроков,
внеурочных  занятий,  внешкольных  мероприятий  соответствующей  тематической
направленности;

проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков,  занятий,
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

проведение  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских)  с  представителями  организаций-партнёров  для  обсуждений  актуальных
проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования,
региона, страны;

реализация  социальных  проектов,  совместно  разрабатываемых  обучающимися,
педагогами  с  организациями-партнёрами  благотворительной,  экологической,
патриотической,  трудовой  и  другой  направленности,  ориентированных  на  воспитание
обучающихся,  преобразование  окружающего  социума,  позитивное  воздействие  на
социальное окружение.

Модуль «Профориентация».
Реализация  воспитательного  потенциала  профориентационной  работы

образовательной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции,
имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные):

проведение  циклов  профориентационных  часов,  направленных  на  подготовку
обучающегося  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего  профессионального
будущего;

профориентационные  игры  (игры-симуляции,  деловые  игры,  квесты,  кейсы),
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях
разной профессиональной деятельности;

экскурсии  на  предприятия,  в  организации,  дающие  начальные  представления  о
существующих профессиях и условиях работы;

посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических
профориентационных  парков,  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  организациях
профессионального, высшего образования;

организацию  на  базе  детского  лагеря  при  образовательной  организации
профориентационных  смен  с  участием  экспертов  в  области  профориентации,  где
обучающиеся  могут  познакомиться  с  профессиями,  получить  представление  об  их
специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие
навыки;

совместное  с  педагогами  изучение  обучающимися  интернет-ресурсов,
посвящённых  выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
тестирования,  онлайн-курсов  по  интересующим  профессиям  и  направлениям
профессионального образования;

участие в работе всероссийских профориентационных проектов;
индивидуальное  консультирование  психологом  обучающихся  и  их  родителей

(законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,  способностей,  иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими
будущей профессии;

освоение  обучающимися  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов,
включённых  в  обязательную  часть  образовательной  программы,  в  рамках  компонента
участников  образовательных  отношений,  внеурочной  деятельности,  дополнительного
образования. 
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2.3.3 Организационный раздел.
Кадровое обеспечение.
В  данном  разделе  могут  быть  представлены  решения  в  образовательной

организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению
функционала,  связанного  с  планированием,  организацией,  обеспечением,  реализацией
воспитательной  деятельности;  по  вопросам  повышения  квалификации  педагогических
работников в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся,
в том числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций
(образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение.
В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной

организации  по  принятию,  внесению  изменений  в  должностные  инструкции
педагогических  работников  по  вопросам  воспитательной  деятельности,  ведению
договорных  отношений,  сетевой  форме  организации  образовательного  процесса,
сотрудничеству с социальными партнёрами, нормативному, методическому обеспечению
воспитательной деятельности.

Представляются  ссылки  на  локальные  нормативные  акты,  в  которые  вносятся
изменения в связи с утверждением рабочей программы воспитания.

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями.

Данный  раздел  наполняется  конкретными  материалами  с  учётом  наличия
обучающихся  с  особыми образовательными потребностями.  Требования  к  организации
среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных основных образовательных
программах для обучающихся каждой нозологической группы.

В  воспитательной  работе  с  категориями  обучающихся,  имеющих  особые
образовательные  потребности:  обучающихся  с  инвалидностью,  с  ОВЗ,  из  социально
уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и
другие),  одарённых,  с  отклоняющимся  поведением,  –  создаются  особые  условия
(описываются эти условия).

Особыми  задачами  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями являются:

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для
их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;

формирование  доброжелательного  отношения  к  обучающимся  и  их  семьям  со
стороны 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
компетентности.

При  организации  воспитания  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями необходимо ориентироваться на:

формирование  личности  ребёнка  с  особыми образовательными потребностями с
использованием  соответствующих  возрасту  и  физическому  и  (или)  психическому
состоянию методов воспитания;

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся
с особыми образовательными потребностями и других обучающихся с использованием
вспомогательных  средств  и  педагогических  приёмов,  организацией  совместных  форм
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех  видов  деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
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2.3.4  Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной
жизненной позиции обучающихся.

Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  социальной
успешности  обучающихся  призвана  способствовать  формированию  у  обучающихся
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать
их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  поощрения  социальной
успешности обучающихся строится на принципах:

публичности,  открытости  поощрений  (информирование  всех  обучающихся  о
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

соответствия  процедур  награждения  укладу  общеобразовательной  организации,
качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;

прозрачности  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,  соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и другое);

сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование
индивидуальных  и  коллективных  наград  даёт  возможность  стимулировать
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные
противоречия 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;

дифференцированности  поощрений  (наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формы  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  и
социальной  успешности  (формы  могут  быть  изменены,  их  состав  расширен):
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.

Ведение  портфолио  отражает  деятельность  обучающихся  при  её  организации  и
регулярном поощрении классными руководителями,  поддержке родителями (законными
представителями), фиксирующих достижения обучающегося.

Портфолио  может  включать  признания  личностных  достижений,  достижений  в
группе,  участия в  деятельности (грамоты,  поощрительные письма,  фотографии призов,
фото  изделий,  работ  и  другого,  участвовавшего  в  конкурсах).  Кроме  индивидуального
портфолио возможно ведение портфолио класса.

Рейтинги  формируются  через  размещение  имен  (фамилий)  обучающихся  или
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их
успешностью, достижениями.

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может
заключаться  в  материальной  поддержке  проведения  в  образовательной  организации
воспитательных мероприятий,  проведения внешкольных мероприятий,  различных форм
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и
их деятельности.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в
том  числе  из  социальных  партнёров,  их  статус,  акции,  деятельность  должны
соответствовать  укладу  общеобразовательной  организации,  целям,  задачам,  традициям
воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание
деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации.
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2.3.5 Анализ воспитательной работы.
Анализ  воспитательного  процесса  осуществляется  в  соответствии  с  целевыми

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне
основного общего образования, установленными ФГОС ООО.

Основным  методом  анализа  воспитательного  процесса  в  образовательной
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления
основных проблем  и  последующего  их  решения  с  привлечением  (при  необходимости)
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  образовательной  организации,  содержание  и  разнообразие  деятельности,  стиль
общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися 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 планирования
воспитательной работы, 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
организованного  социального  воспитания,  в  котором  образовательная  организация
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и
саморазвития.

Основные  направления  анализа  воспитательного  процесса  (предложенные
направления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций,
ресурсов образовательной организации, контингента обучающихся и другого).

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом,
социальным  педагогом  (при  наличии)  с  последующим  обсуждением  результатов  на
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным  способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на решение вопросов: 
проблемы,  затруднения в  личностном развитии обучающихся удалось  решить  за

прошедший учебный год; 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
новые  проблемы,  трудности,  над  которыми предстоит  работать  педагогическому

коллективу.
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности
обучающихся и взрослых.

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии),
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся, совета обучающихся.
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Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  совместной
деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников  могут  быть  анкетирования  и
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты  обсуждаются  на  заседании  методических  объединений  классных
руководителей или педагогическом совете. 

Внимание  сосредотачивается  на  вопросах,  связанных  с  качеством  проделанной
работы:

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
деятельности классных руководителей и их классов;
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
внешкольных мероприятий;
создания и поддержки предметно-пространственной среды;
взаимодействия с родительским сообществом;
деятельности ученического самоуправления;
деятельности по профилактике и безопасности;
реализации потенциала социального партнёрства;
деятельности по профориентации обучающихся;
и другие по дополнительным модулям.
Итогом  самоанализа  является  перечень  выявленных  проблем,  над  решением

которых предстоит работать педагогическому коллективу.
Итоги  самоанализа  оформляются  в  виде  отчёта,  составляемого  заместителем

директора  по  воспитательной  работе  (совместно  с  советником  директора  по
воспитательной  работе  при  его  наличии)  в  конце  учебного  года,  рассматриваются  и
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в
общеобразовательной организации.
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III. Организационный раздел
3.1 Учебный план основного общего образования.
Учебный  план  образовательных  организаций,  реализующих  образовательную

программу  основного  общего  образования  (далее  –учебный  план),  обеспечивает
реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования  перечня  результатов  образования  и  организации  образовательной
деятельности.

Учебный план: фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение и организацию;

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка

Российской Федерации, преподавания и изучения родного языка не ведется, т.к. заявлений
от родителей (законных представителей) не поступало. 

Вариативность  содержания  образовательных  программ  основного  общего
образования реализуется через возможность формирования программ основного общего
образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных
потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу  основного
общего  образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)
обучения. 

Для  обучающихся  7-9  классов  предметные  области  и  учебные  предметы
представлены в следующем порядке.

п
/
п

Предметные
области

Учебные
предметы 
7 класс

Учебные
предметы 
8 класс

Учебные
предметы 
9 класс

1 Русский  язык  и
литература

Русский язык Русский язык Русский язык
Литература Литература Литература

2 Иностранные
языки

Иностранный
язык

Иностранный язык Иностранный язык

3 Общественно-
научные предметы

История  России.
Всеобщая
История

История  России.
Всеобщая История

История  России.
Всеобщая История

Обществознание Обществознание Обществознание
География География География

4 Математика  и
информатика

Алгебра Алгебра Алгебра
Геометрия Геометрия Геометрия
Информатика Информатика Информатика

5 Естественно-
научные предметы

Биология Биология Биология
Физика Физика Физика

Химия Химия
6 Искусство Изобразительное

искусство
Изобразительное
искусство

-

Музыка Музыка
7 Технология Технология Технология Технология
8 Физическая Физическая Физическая Физическая
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культура  и  основы
безопасности

культура культура культура
- Основы

безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

9 Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных
модулей  по  выбору  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  с  целью  удовлетворения  различных  интересов
обучающихся,  потребностей  в  физическом  развитии  и  совершенствовании,  а  также
учитывающие  этнокультурные  интересы,  особые  образовательные  потребности
обучающихся с ОВЗ.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
другие  виды  учебной,  воспитательной,  спортивной  и  иной  деятельности

обучающихся.
Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  по  ФГОС

ООО, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей обучающихся,  в  7-9
классах  распределена  на  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение
отдельных  предметов  обязательной  части,  обеспечивающих  интересы  и  потребности
участников образовательных отношений, а именно на:

- предмет «ОБЖ» 1 час в неделю в 7 классе;
- предмет «Биология» по 1 часу в неделю в 7 и 8 классах;
- предмет «Изобразительное искусство» 1 час в неделю в 8 классе;
- предмет «Русский язык» по 1 часу в неделю в 7,8,9 классах;
- ЭК «Актуальные вопросы по Обществознанию» 1 час в неделю в 9 классе;
- предмет «История России. Всеобщая история» 0,5 часа в неделю в 9 классе;
- предмет «Технология» 0,5 часа в неделю в 9 классе.
В МБОУ Первомайской СШ 5-ти дневная рабочая неделя.
Продолжительность  учебного  года основного  общего образования  составляет  34

недели.  Количество  учебных  занятий  за  5  лет  составлять  5338  академических  часов
Максимальное число часов в неделю в 5, 6 классах при 5-дневной учебной неделе и 34
учебных неделях  составляет  29,  30  часа  соответственно.  Максимальное  число  часов  в
неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8
учебных  недель;  во  втором  полугодии  –  не  более  10  учебных  недель.  Наиболее
рациональным графиком является равномерное чередование периода учебного времени и
каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40
минут.  Для  классов,  в  которых обучаются  дети  с  ОВЗ,  –  40  минут.  Во  время  занятий
необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Для  основного  общего  образования  представлен  первый  вариант  федерального
учебного  плана:  вариант  №  1  для  образовательных  организаций,  в  которых  обучение
ведется на русском языке для 5-дневной учебной недели.
Учебный план основного общего образования (7,8,9 классы) в соответствии с ФГОС

ООО
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Предметные области Учебные предметы Количество  часов
за неделю

Кол-во
часов
за 5 уч.
лет

Класс 7кл 8 кл. 9 кл.
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 714

Литература 2 2 3 442

Иностранные языки 
Иностранные язык 
(Английский язык) 

3 3 3 510

Математика и информатика 

Математика 340
Алгебра 3 3 3 306
Геометрия 2 2 2 204
Информатика 1 1 1 102

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2 2 340

Обществознание 1 1 1 136
География 2 2 2 272

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

68

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 3 238

Химия 2 2 136
Биология 1 2 2 238

Искусство Музыка 1 1 136
Изобразительное искусство 1 102

Технология Технология 2 1 238
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 68

Физическая культура 2 2 2 340
Итого 29 30 30 4930
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

3 3 3 442

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

«Введение в ОБЖ» 68
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 34

Математика и информатика Введение в информатику 34
Естественно-научные 
предметы

Биология 1 1 68

Искусство Изобразительная 
деятельность

1 34

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 102
Технология Технология 0,5 17
Общественно-научные 
предметы

«История России. 
Всеобщая история»

0,5 17

Обществознание 1 34
Недельная нагрузка 32 33 33  5372

Изучение  родного  языка  и  родной  литературы,  второго  иностранного  языка  из
перечня, предлагаемого образовательной организацией, не осуществляется, т.к. заявлений
от  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
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обучающихся не поступало.
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 2,5 часа – для 6-
8 классов,  3,5  часа  –  для  9-11 классов.  Образовательной организацией осуществляется
координация и контроль объёма домашнего задания обучающихся каждого класса по всем
предметам в соответствии с санитарными нормами.

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
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
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 6-9 кл -учет текущих достижений, 9 класс сдача 
нормативов
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3.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения Первомайской средней школы на 2023-2024 учебный год является одним из
основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.

Календарный учебный график МБОУ Первомайской СШ составлен в соответствии
со следующими нормативно-правовыми документами:

 Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г №
273-ФЗ с изменениями и дополнениями;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020  г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи».

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28 января
2021г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрирован
20.04.2021 № 63180)

 Устава МБОУ Первомайской СШ 
 Решении Педагогического совета МБОУ Первомайской СШ (протокол №9 от 29

августа 2023 г.)
Календарный  учебный  график  МБОУ  Первомайской  СШ  является  частью

образовательной программы школы, обсуждается и принимается педагогическим советом
школы  и  утверждается  приказом  директора  учреждения.  Изменения  в  годовой
календарный  учебный  график  вносятся  приказом  директора  на  основании
соответствующих  документов.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  Первомайская  СШ  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации  порядке  несет  ответственность  за  реализацию  не  в  полном  объеме
образовательных.

Учебные занятия с 1 по 11 класс в МБОУ Первомайской СШ начинаются в 08 час.
30 мин в 1 смену. Обучение проводится по триместрам. Индивидуальное обучение - во
вторую смену с 13.20.

Продолжительность  учебного  года  для  1,9,11  классов  составляет  33  учебные
недели, во 2-8, 10 классах – 34 учебные недели.

Продолжительность урока (академического часа) в 1 классе составляет 35 минут
(первое  полугодие)  и  40  минут  (второе  полугодие),  с  обязательным проведением  двух
физкультминуток  по  1,5-2  минуты  каждая,  с  учетом  соблюдения  норм  максимально
допустимой нагрузки школьников 1-4 классов, в 2-11 классах – 40 минут.

Обучение  в  1-ых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований: 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.

1. Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 г.
Дата окончания учебного года (5-8,10 классы): 26 мая 2024 г.;
Дата окончания учебного года (9,11 классы): 19 мая 2024 г.
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Продолжительность учебного года:
– 5-8,10 классы – 34 недель; 9,11- 33 недели без учета ГИА
Продолжительность учебной недели: 5 дней.

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях

5-6 классы

Учебный период Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных 
недель 

I триместр 01.09.2023 19.11.2023 11
II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11
III триместр 26.02.2024 26.05.2024 12
Итого в учебном году 34

2.2. Продолжительность каникул 5-6 класс

Каникулярный период Дата Продолжительность
каникул, календарных

днях
Начало Окончание

Осенние каникулы 1 09.10.2023 15.10.2023 7
Осенние каникулы 2 20.11.2023 26.11.2023 7 
Зимние каникулы 1 30.12.2023 07.01.2024 9
Зимние каникулы 2 19.02.2024 25.02.2024 7 
Весенние каникулы 8.04.2024 14.04.2024 7
Летние каникулы 1.06.2024 31.08.2024 92
Итого 129

3. Режим функционирования образовательной деятельности:
3.1 Продолжительность учебной недели: 
-в 5-9 классах пятидневная учебная неделя 
- 5-8 классы – 34 недели, 9,11 классы – 33 недели (без учета итоговой аттестации). 
3.2 Сменность занятий: -учебные занятия проводятся в 1 смену 
3.3 Продолжительность урока: в 5-9 классах по 40 минут 
3.4  Продолжительность  перемен  между  последним  уроком  и  внеурочной

деятельностью: 
Продолжительность  перемены  между  урочной  и  внеурочной  деятельностью

составляет 30  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе
развития.

4. Расписание звонков и перемен 5–9й класс
Урок Продолжительность

урока
Продолжительность

перемены
1-й 08:30 — 09:10 10 минут
2-й 09:20 — 10:00 10 минут
3-й 10:10 — 10:50 20 минут
4-й 11:10— 11:50 10 минут
5-й 12.00— 12:40 10 минут
6-й 12.50-13.30 10 минут
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7-й 13.40-14.20
30 минут 

Внеурочная деятельность 40 мин -

Распределение образовательной недельной нагрузки при 
5-ти дневной учебной неделе

Образовательная 
деятельность

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
в академических часах
5
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс

11 класс

Урочная 29 30 32 33 33 34 33
Внеурочная 1 2 2 2 2 2 2

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации
 Промежуточная  аттестация  во  5–8-х  классах  проводится  в  соответствии  со

сроками, установленными педагогическим советом на текущий учебный год (апрель, май).
Государственная итоговая аттестация в 9-х,  классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный
год, согласно приказа Министерства просвещения и воспитания.

3.3 План внеурочной деятельности.
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,

направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  (личностных,  метапредметных  и  предметных),
осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности является  частью организационного раздела ООП
ООО  и  представляет  собой  описание  целостной  системы  функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников),
в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов;
юношеских  общественных  объединений,  организаций  (в  том  числе  и  в  рамках
«Российского движения школьников»);

план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся
(предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные
олимпиады по предметам программы среднего общего образования).

Согласно  ФГОС  ООО  через  внеурочную  деятельность  организацией,
осуществляющей образовательную деятельность,  реализуется  основная образовательная
программа  (цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организация
образовательной  деятельности  при  получении  среднего  общего  образования).  В
соответствии  с  планом  внеурочной  деятельности  создаются  условия  для  получения
образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  одаренными  детьми,  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения
на  уровне  среднего  общего  образования  составляет  не  более  700  часов.  Величину
недельной  образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную  деятельность,
определяют  за  пределами  количества  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися
учебного  плана.  Для  недопущения  перегрузки  обучающихся  допускается  перенос
образовательной  нагрузки,  реализуемой  через  внеурочную  деятельность,  на  периоды
каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках
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тематических  образовательных  программ  (лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в туристских
походах, экспедициях, поездках и другие).

Реализация  плана  внеурочной  деятельности  предусматривает  в  течение  года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках
инициативы  ученических  сообществ)  и  воспитательных  мероприятий  за  1–2  недели
используется  значительно  больший  объем  времени,  чем  в  иные  периоды  (между
образовательными событиями).

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,
и  направленную  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Модели  внеурочной
деятельности являются:

1. Федеральный закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

2. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189;

3. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 24.11.2015 №81 «Изменения в санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
Первомайской СШ;

5. Устав МБОУ Первомайской СШ.
Согласно  требованиям  Стандарта  и  сопутствующих  документов,  к  организации

внеурочной  деятельности  школьников  предъявляются  следующие  требования,  которые
взяты за основу ее организации в школе:

1. Внеурочная  деятельность  является  обязательной  для  образовательной
организации, но не включается в учебный план.

2. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но,  в  первую очередь,  на  достижение личностных и метапредметных результатов,  что
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать.

3. Формы  организации,  чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности,  в
рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования,
определяет администрация школы.

4. Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при  определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы. В связи с этим, внеурочные занятия, которые ведут педагоги
школы, тарифицируются.

5. В  соответствии  с  требованиями  стандарта  внеурочная  деятельность
осуществляется на принципах системно-деятельностного подхода.

6. Все  виды  внеурочной  деятельности  строго  ориентированы  на
воспитательные результаты.

Цели и задачи плана внеурочной деятельности
План  внеурочной  деятельности  составлен  с  целью  дальнейшего

совершенствования  образовательного  процесса,  повышения  результативности  обучения
детей,  обеспечения  вариативности  образовательного  процесса,  сохранения  единого
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образовательного  пространства,  а  также  выполнения  гигиенических  требований  к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Задачи внеурочной деятельности:
Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к

различным видам деятельности;
• Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере

внеурочной деятельности;
• Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении

деятельности;
• Создание  комфортных  условий  для  позитивного  восприятия  ценностей

основного образования и более успешного освоения его содержания;
• Cпособствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в

личностно значимые творческие виды деятельности,  в  процессе  которых формируются
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;

• Компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании
те  или  иные  учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для  определения
индивидуального  образовательного  маршрута,  конкретизации  жизненных  и
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;

• Ориентирование  обучающихся,  проявляющих  особый  интерес  к  тем  или
иным  видам  деятельности,  на  развитие  своих  способностей  по  более  сложным
программам.

• Развитие  общекультурных  способностей,  эстетических  знаний,  развитие
опыта творческой деятельности, творческих способностей.

• Расширение  рамок  общения  с  социумом,  помощь  в  самоопределении,
приобретении  социальных  знаний,  первичного  понимания  социальной  реальности  и
повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя».

• Совершенствование  процесса  физического  воспитания  и  пропаганды
здорового образа и безопасного образа жизни.

• Формирование экологической культуры школьников.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется

по  основным  направлениям  развития  личности:  спортивно-оздоровительное,  духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных  форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные
практики и т. д.

Режим  организации  внеурочной  деятельности  на  уровне  среднего  общего
образования

В  МБОУ  Первомайской  СШ  к  организации  внеурочной  деятельности
предъявляются следующие требования:

Внеурочная деятельность  планируется  и  организуется  с  учетом индивидуальных
особенностей  и  потребностей  ребенка,  запросов  семьи,  культурных  традиций,
национальных и этнокультурных особенностей региона.

• Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 40-
минутной динамической паузы.

• Внеурочные занятия проводятся по утвержденному директором расписанию,
в расчете 1-2 занятия в день, занятый уроками.

• Продолжительность  занятий  внеурочной  деятельности  по  расписанию
составляет 40 минут. На уровне среднего общего образования продолжительность занятий
может быть увеличена до 1,5 часов при условии организации паузы и выборе активных
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видов деятельности.
Внеурочная  деятельность  может  быть  организована  по  видам:  игровая,

познавательная, проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное
творчество  (социальная  преобразующая  добровольческая  деятельность);  техническое
творчество, спортивно- оздоровительная деятельность, краеведческая деятельность.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
Один час в неделю отводится 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.

На  курсы  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся  еженедельно
расходуется  2  часа,  на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности,  на
обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе
для  обеспечения  адаптации  обучающихся  к  изменившейся  образовательной  ситуации
выделено больше часов, чем в 11 классе.

Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной  составляющей
внеурочной  деятельности,  направлена  на  формирование  у  обучающихся  российской
гражданской идентичности и таких компетенций, как:

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и
общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  о  социальных  ролях
человека;

компетенция  в  сфере  общественной  самоорганизации,  участия  в  общественно
значимой совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ происходит:
в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной

внеурочной деятельности,  в  сфере  школьного  ученического  самоуправления,  участия  в
детско-юношеских  общественных  объединениях,  созданных  в  образовательной
организации и за ее пределами;

через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным
традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих
объединений, благотворительных организаций;

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 
в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 
с общественными организациями и объединениями.
отношение  обучающихся  к  закону,  государству  и  к  гражданскому  обществу

(включает подготовку личности к общественной жизни);
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
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трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).

Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,

установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на
уровне  среднего  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования.

Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; -
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей;

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости. Учащиеся

имеют  возможность  продемонстрировать  свои  способности  на  общешкольных
мероприятиях.

Данное направление реализуется через мероприятия Плана воспитательной работы
школы: организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Дней семейного общения»,
внутришкольных спортивных соревнований, мероприятий в рамках проекта «Спортивная
суббота», участие в Всероссийских Вахтах Памяти. Проведение бесед по охране здоровья.
Участие в муниципальных и региональных спортивных соревнованиях.

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  соревнования,
спортивные мероприятия, показательные выступления, дни здоровья.

Планируемые личностные результаты:
-Понимание и осознание взаимной обусловленности физического, нравственного,

психологического, психического и социально- психологического здоровья человека;
-Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
-Умение  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  образа  жизни,

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;
-Способность  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развивать  готовность

самостоятельно поддерживать свое здоровье;
-Сформированное представление о правильном (здоровом) питании,  его режиме,

структуре;
-Сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
-Приобщение  к  разумной  физической  активности,  сформированная  потребность

заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.
Духовно-нравственное  направление  представлено  программой  «Разговоры  о

важном»,  деятельность  которого  направлена  на  развитие  ценностного  отношения
учащихся  к  своей  Родине  -  России,  населяющим  ее  людям,  ее  уникальной  истории,
богатой  природе  и  великой  культуре.  Формы  работы:  беседы,  конкурсы,  викторины,
встречи с интересными людьми, виртуальные экскурсии. 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-
нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной и  внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.

Основные задачи:
формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально-  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной  компетенции  –
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«становиться лучше»; 
укрепление  нравственности  –  основанной  на  свободе  воли  и  духовных

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно
своей совести;

формирование  основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе  представлениями  о
добре и зле,  должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  –
способности  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную  оценку  своим  и  чужим  поступкам;  принятие  обучающимся  базовых
общенациональных ценностей;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
В  основу  работы  по  данному  направлению  положены  мероприятия  Плана

воспитательной работы школы: организация экскурсий, работа школьного музея, выставок
творческих  работ  учащихся,  проведение  тематических  классных  часов,  встреч,  бесед,
чтение  художественных  произведений;  участие  в  конкурсах,  выставках  детского
творчества гуманитарного цикла на уровне школы, района, региона.

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  коллективные  творческие
дела, конкурсы.

Планируемые личностные результаты:
-Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России,

своему  народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-  историческому  наследию,
государственной  символике,  законам  РФ,  русскому  и  родному  языку,  народным
традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция;

-Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;

-Положительный опыт взаимодействия  со  сверстниками,  старшим поколением и
младшими  детьми  в  соответствии  с  общепринятыми  нравственными  нормам;
сформированная коммуникативная компетенция;

-Уважительное  отношение к  жизненным проблемам других людей,  сочувствие  к
человеку, 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 отношение к младшим;

-Знание  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное
отношение к ним.

Социальное направление представлено программой «Билет в будущее». 
Программа  учитывает  системную  модель  содействия  самоопределению

обучающихся  общеобразовательных  организаций,  основанную  на  сочетании
мотивационно-активизирующего,  информационно-обучающего,  практико-
ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию готовности
к профессиональному самоопределению.
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Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования.

Основные задачи:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне

основного общего образования. и основного общего образования.
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной

деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне

основного общего образования;
развитие  интеллектуальных  способностей  каждого  ребёнка  через  формирование

познавательного  и  эмоционального  интереса,  интенсивное  накопление  знаний  об
информационных  технологиях,  а  также  добывание  информации  о  других  странах,  о
традициях и о культуре.

Результаты:  сформированность  у  школьников  знаний  о  нормах  поведения  в
совместной  деятельности,  о  способах  действий,  позитивного  отношения  к
информационной среде, проектные работы, создание базы данных.

Данное направление реализуется через мероприятия Плана воспитательной работы
школы:  предметные  недели,  библиотечные  уроки,  олимпиады,  конкурсы,  форумы,
конференции, разработка проектов.

По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,  конференции,
защита проектов, экскурсии, походы, викторины.

Планируемые личностные результаты:
-Осознанное  ценностное  отношение  к  интеллектуально-познавательной

деятельности и творчеству;
-Потребность  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и

наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности;
-Сформированная  мотивация  к  самореализации  в  творчестве,  интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;
-Сформированные  компетенции  познавательной  деятельности:  постановка  и

решение  познавательных задач;  нестандартные решения,  овладение  информационными
технологиями (поиск, переработка, выдача информации);

-Развитие познавательных процессов:  восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,
воображения;

-Способность  учащихся  самостоятельно  продвигаться  в  своем  развитии,
выстраивать свою образовательную траекторию;

-Освоение  механизмов  самостоятельного  поиска  и  обработки  новых  знаний  в
повседневной практике взаимодействия с миром;

-Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности,
ценности и психологических возможностей каждого ребенка.

Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к

духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
ценностных  ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,
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нравственно-  этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран.

Основные задачи:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.
В  основу  работы  по  данному  направлению  положены  мероприятия  Плана

воспитательной работы школы: беседы, экскурсии, посещение кинотеатров, драмтеатра,
подготовка и участие в конкурсах, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия. По итогам
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.

Планируемые личностные результаты:
-Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных групп;

-Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной
культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

-Способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;
эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

-Сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;
-Сформированная  потребность  повышать  сой  культурный  уровень;  потребность

самореализации в различных видах творческой деятельности;
-Способность  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-
этических началах;

-Знание  культурных  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,
бережное отношение к ним.

План – сетка внеурочной деятельности для 5-6 класса

№ п/п Направление Форма
Количество часов в неделю

5 класс 6 класс

1.
Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1

Всего за год 34 34
2. Социальное Билет в будущее - 1

Всего за год - 34
Нагрузка на 2023/2024 год 34 68

3.4 Календарный план воспитательной работы.
Календарный  план  воспитательной  работы  разработан  на  основе  федерального

плана воспитательной работы и содержит все мероприятия федерального плана.
Федеральный  календарный  план  воспитательной  работы  является  единым  для

образовательных организаций. 
Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в

рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом

воспитательной  работы  проводить  иные  мероприятия  согласно  федеральной  рабочей
программе  воспитания,  по  ключевым  направлениям  воспитания  и  дополнительного
образования детей.

Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
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3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  солидарности  
в борьбе с терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности.
Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.
Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8  ноября:  День  памяти  погибших  при  исполнении  служебных  обязанностей

сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской Федерации.
Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День

освобождения  Красной  армией  крупнейшего  «лагеря  смерти»  Аушвиц-Биркенау
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста.

Февраль:
2  февраля:  День  разгрома  советскими  войсками  немецко-фашистских  войск  

в Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15  февраля:  День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  

за пределами Отечества;
21 февраля: Международный день родного языка;
23 февраля: День защитника Отечества.
Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель:
12 апреля: День космонавтики;
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками

в годы Великой Отечественной войны.
Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
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Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
Вторая суббота августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД НОО ООО СОО

Модуль «Основные школьные дела»

Дела
1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Торжественная линейка День 
знаний

1-11
классы

01.09 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

Подъем (Вынос) Флага РФ и 
исполнение Гимна РФ

1-11
классы

По понедельникам Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

Реализация программы
«Разговоры о важном»

1-11
классы

По понедельникам Классные руководители

Общероссийский проект
«Культура для школьника»

1-11
классы

Раз в месяц Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

День солидарности в борьбе с 
терроризмом» с 
демонстрацией презентаций и
видеофильмов

1-11
классы

03.09. Старшая вожатая Кл. 
руководители

Участие во всероссийской 
акции
«Кросс наций – 2023»

1-11
классы

сентябрь Учитель физкультуры

День Здоровья 1-11
классы

сентябрь Учитель физкультуры

Международный день 
пожилых людей Праздничный
концерт

1-11
классы

30 сентября Старшая вожатая, Классные 
руководители
Замдиректора по ВР

День Учителя Праздничная 
программа

1-11
классы

05.10 Кл. руководители Старшая 
вожатая

День школьника 1-11
классы

09.10 Замдиректора по ВР

День отца в России 1-11
классы

16.10 Старшая вожатая

День народного единства 1-11
классы

04.11 Замдиректора по ВР
Старшая вожатая

День Памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 
России

1-11
классы

8.11 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

День матери в России. 
Поздравления,
Конкурсная программа.

1-11
10-11
классы

24.11 Замдиректора по ВР
Старшая вожатая
Кл. руководители.

День Государственного герба 
Российской Федерации

1-11
классы

30.11 Замдиректора по ВР
Старшая вожатая 
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Кл. руководители.

День неизвестного солдата. 
беседы, викторины. Пост №1

1-11
классы

01.12 Старшая вожатая Кл. 
руководитель

День добровольца (волонтера)
в России

1-11
классы

5.12 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

День героев Отечества Пост 
№ 1

1-11
классы

8.12-9.12 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

День конституции. Рисунки, 
викторины, классные часы 
игры народов Поволжья

1-11
классы

12.12 Кл. руководители

День принятия Федеральных
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации

1-11
классы

25.12 Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

Подготовка и празднование 
Нового года

1-11
классы

декабрь Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая Кл. 
руководители

Рождественская Неделя 
Милосердия

1-11
классы

01.01-07.01 Старшая вожатая Кл. 
руководители

Час истории «Блокада 
Ленинграда» Пост №1.
Акция «Блокадная ленточка»
Акция «Блокадный хлеб»

1-11
классы

26.01. Кл. руководители

День памяти Юного героя 
антифашиста

1-11
классы

08.02. Замдиректора по ВР

День православной молодёжи 1-11
классы

15.02. Кл. руководители, 
Замдиректора по ВР

Месячник оборонно- 
массовой работы «Смотр 
строя и песни» Уроки 
мужества.

1-11
классы

февраль Учитель ОБЖ, Замдиректора
по ВР

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг
за
пределами Отечества

1-11
классы

15.02. Замдиректора по ВР 
Старшая вожатая

День Защитника Отечества 1-11
классы

22.02 Старшая вожатая 
Кл. руководители

Концерт – поздравление мам 1-11
классы.

07.03. Замдиректора по ВР Кл. 
руководители

Неделя православной книги. 
Библейские рассказы для 
детей.

1-11
классы

14.03. Библиотекарь

День воссоединения Крыма с 
Россией Круглый стол

1-11
классы

18.03 Замдиректора по ВР Кл. 
руководители

Международный день театра 1-11
классы

27.03 Руководитель театра «Наш 
театр»

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос-
это мы».

1-11
классы

12.04. Классные руководители
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День памяти о геноциде 
советского народа нацистами 
и их пособниками в годы ВОВ

1-11
классы

19.04 Старшая вожатаяКл. 
руководители

Акции ко Дню Победы: 
Митинг, Пост №1, Акция 
«Гергиевская ленточка», 
«Бессмертный полк» Акция 
«Окна ПОБЕДЫ»
Акция «Открытка для 
ветерана».

1-11
классы

05.05.-09.05. Кл. руководители, 
Замдиректора по ВР

День славянской 
письменности и культуры».

1-11
классы

24.04 Библиотекарь, Замдиректора 
по ВР

День детских общественных
организаций России

1-11
классы

19.05 Старшая вожатая 
Замдиректорапо ВР

Праздник «Последнего 
звонка»

1-11
классы.

25.05. Замдиректора по ВР

День Защиты детей.
Мастер класс

1-11
классы.

1.06 Старшая вожатая
Начальник лагеря

День молодежи 1-11
классы

июнь Замдиректора по ВР

Пушкинский День России 1-11
классы.

06.06. Старшая вожатая Начальник 
лагеря

День России Круглый стол 1-11
классы.

12.06 Старшая вожатая Начальник 
лагеря

День памяти и скорби Минута
молчания.
Акция «Свеча памяти»

1-11
классы

22.06 Замдиректора по ВР

День семьи, любви и верности 1-11
классы

8.07 Классные руководители

День физкультурника 1-11
классы

12.08 Учитель физической 
культуры

День Государственного флага 
РФ
Тематические беседы

1-11
классы.

22.08 Классные руководители

80 лет со дня победы 
советских войск над немецкой
армией в битвепод Курском в 
1943 году

1-11
классы

23.08 Старшая вожатая 
Замдиректорапо ВР

День Российского кино 1-11
классы

28.08 Классные руководители

Модуль «Классное руководство»

Дела
1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Составление рабочих программ
воспитания по класса, 
соц.паспорта

1-11 1 неделя сентября Кл. руководители
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Комплектование 
факультативов, кружков, 
секций, объединений, спец. 
групп) 
Утверждение списков 
учащихся для занятийв 
кружках, секциях и т.д. (с 
допуском медработника)

1-11
класс

До 29.09 Кл. руководители 
Руководители кружков

Определение уровня 
воспитанности и социализации 
учащихся

1-11
классы

До 29.09 Кл.руководители

Классные часы по 
индивидуальному плану 
Классных руководителей

1-11
классы

В течение года Кл.руководители

Классные часы с психологом 1-11
классы

По заявкам Кл.руководители
Педагог - психолог

Классные часы с соц. 
педагогом

1-11
классы

По заявкам Кл.руководителиСоц.педагог

Мероприятия месячников 
безопасности игражданской 
защиты детей (по пожарной 
безопасности, экстремизма)

1-11
классы

По плану Классные руководители

Участие в Едины днях 
Безопасности

1-11
классы

В течение года Кл. руководители 
Замдиректора по ВР 
Соц.педагог

Учебно- тренировочная 
эвакуация из школы

1-11
классы

По плану Классные руководители

Анализ детского травматизма 
на дорогах, меры по 
улучшению работы по 
изучению ПДД

1-11
классы

1 раз в четверть Классные руководители

Посещение музеев, театров, 
выставок

1-11
классы

В
течениегода

Классные руководители

Оказание помощи своим 
бабушкам и дедушкам. Акция 
«Забота». Классные часы.
(Фотоотчёты, статья для сайта 
о проделанной работе)

1-11
классы

01.10 Кл.руководители

Организация отдыха детей. 
Организация занятости детей и 
Подростков во время каникул

1-11
классы

Во время каникул Кл.руководители

Анализ результативности 
воспитательной работы в 
школе за 2023-2024учебный 
год.
Составление плана работы на 
2024- 2025учебный год.
Составление отчета о работе 
школьного лагеря.

1-11
классы Май, июнь

Кл.руководители
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+ индивидуальные планы 
работы классных 
руководителей

Модуль «Внеурочная деятельность»

Реализуемые курсы внеурочной
деятельности

1-2 10 11

«Разговоры о важном» + +

«Россия- мои горизонты» + +
«Орлята России» +
Модуль «Самоуправление»

Дела
1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Выборы лидеров, 
активовклассов, распределение
обязанностей.

1-11
класс

1-ая неделя Кл.
руководители

Выборы актива совета 
обучающихся

6-11
класс

1-ая неделя Старшая вожатая

Работа в соответствии с 
обязанностями

6-11
класс

В течение года Кл. руководители

«Классный уголок» 1-11
класс

Раз в месяц Кл.
Руководители

Отчет перед классом о 
проведенной работе

1-11
класс

май Кл.
Руководители

Работа совета обучающихся по 
отдельному плану

6-11
класс

В течение года Старшая вожатая

Модуль «Работа с родителями»

Дела
1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Общешкольная родительское 
собрание

1-11
класс

По плану Адм.школы 
Кл. руководители

«Проведение организационных
классных собраний (выборы 
классных родительских 
комитетов, планирование 
работы).

1-11
класс

1 неделя сентября Кл.
руководители

Изучение мотивов и 
потребностей родителей.
Привлечение родителей в 
организации и проведении 
внеклассных мероприятий, 
походов,экскурсий.

1-11
класс

В течение года Кл.
Руководители

«Родительский патруль» 1-11
класс

ежемесячно Кл.
Руководители

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам 
воспитания детей

1-11
класс

1 раз в триместр Кл.
Руководители
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Индивидуальные консультации 1-11
класс

По мере 
необходимости

Администрация школы, 
педагог–психолог,
социальный педагог, 
кл.руководители

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по 
вопросам воспитания,обучения
детей

1-11
класс

По плану Совета Администрация, педагог – 
психолог,
социальный педагог,
кл.руководители

Индивидуальные консультации
«Профессиональные 
намерения и 
профессиональные 
возможности 
старшеклассника»

9,11 класс Апрель-май Кл. Руководители

Модуль «Школьные и социальные медиа»

Дела
1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Проведение уроков 
медиабезопасности

5-11 Раз в триместр Зам. директора по УВР, ВР 
классные руководители

Видео- и фотосьемка 
проведения классных 
мероприятий с целью создания 
портфолио класса

1-11 По отдельному 
плану

Кл. руководители, старшая 
вожатая

Создание группы класса в сети 
Интернет и организация 
дистанционного учебно- 
воспитательного 
взаимодействия 
междуучащимися и классным 
руководителем

1-11 В течение года Кл. руководители, 
командиры класса

Участие в выпуске школьной 
газеты

1-11 В течение года Совет обучающихся, старшая
вожатая

Участие в наполнении 
информации дляшкольного 
сайта

10-11 В течение года Совет обучающихся, старшая
вожатая

Участие в съемках 
информационных и 
праздничных съемках

10-11 В течение года Совет обучающихся, старшая
вожатая

Дела
1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Размещение сменяемых 
экспозиций:творческих работ 
учащихся, стихов,фотоотчетов, 
картин определенной тематики

1-11
класс

Сентябрь-май Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, старшая
вожатая

Создание элементов 
предметно- эстетической среды
для акцентирования внимания 
на важные для воспитания 
ценности школы, традиции, 
правила

1-11
класс Сентябрь-май

Классные руководители, 
Замдиректора по ВР

352



Благоустройство классных 
кабинетов

1-11
класс

Сентябрь-май Классные руководители,

Оформление пространства 
проведенияобщешкольных 
мероприятий

1-11
класс Сентябрь-май

Кл. руководители, 
Замдиректора по ВР, старшая
вожатая

Озеленение пришкольной 
территории

1-11
класс Май-август

Кл. руководители, учитель 
технологии

Благоустройство территории 
школы

1-11
класс

Август-июль Кл. руководители, учитель 
технологии

Модуль «Внешкольные мероприятия»

Дела
1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Участие в муниципальных, 
областных,всероссийских, 
региональных конкурсах, 
акциях, соревнованиях и т.д.

1-11
класс

По отдельному 
плану в течение 
года

Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, учителя 
предметники

Экскурсии, походы выходного 
дня (в музей, картинную 
галерею, технопарк, 
предприятие и другое), 
организуемые вклассах 
классными руководителями, в 
том числе совместно с 
родителями (законными 
представителями)

1-11
класс

в течение года Классные руководители,

Модуль «Профилактика и безопасность»

Дела 1-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения

Ответственные

Акция «Внимание, дети» 1-11
класс

Август - сентябрь Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, старшая
вожатая

Инструктирование учащихся о 
правилахбезопасного 
поведения на улицах и дорогах

1-11
класс В течение года

Классные руководители, 
Замдиректора по ВР

«Организация учебно- 
воспитательнойработы в 
текущем учебном году».
Организация питания 
учащихся в школе. 
Обеспечение безопасности в 
образовательном учреждении

1-11
класс

Сентябрь Классные руководители, 
Замдиректора по ВР

Запись в кружки и секции по 
интересам

1-11
класс Сентябрь

Классные руководители, , 
Замдиректора по ВР

Выявление и оказание помощи 
малообеспеченным семьям

1-11
класс В течение года

Классные руководители, 
Замдиректора по ВР,

Проведение рейдов в 
неблагополучные семьи

1-11
класс

В течение года Классные руководители, 
Замдиректора по ВР,

Декада правовых знаний 1-11
класс

декабрь Классные руководители, 
Замдиректора по ВР,
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Беседы по пожарной 
безопасности, правилах 
безопасности на водоемах в 
зимний период, поведение на 
школьных елках.

1-11
класс

декабрь Кл. руководители, 
Замдиректора по ВР,

Беседы с учащимися по 
правилам безопасности в 
период весенних каникул и 
«Осторожно, гололед».

1-11
класс

март Классные руководители, 
Замдиректора по ВР,

Месячник по профилактики 
ДТП

10-11
класс

май Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, 
социальный педагог

Участие сотрудников МО МВД
Чердаклинский район в работе 
школьного Совета 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

1-11
класс

В течение года Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, 
социальный педагог, ПДН

Оформление стенда «Ты и твои
права», «Твои права и 
обязанности». Классные часы

1-11
класс

В начале года Классные руководители, 
Замдиректора по ВР,

Работа с классными 
руководителями 
попрофилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
подготовка памяток по 
кризисным состояниям 
подростков, (по вопросам 
буллинга) по вопросам
профориентации.

1-11
класс

В течение года Классные руководители, 
Замдиректора по ВР,

Работа с семьями, стоящими на
разныхвидах учета

1-11
класс

Ежемесячно Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, 
социальный педагог, ПДН

Участие в Едины днях 
Безопасности 
несовершеннолетних

1-11
класс

Ежемесячно Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, 
социальный педагог, ПДН

Модуль «Социальное партнерство»

Дела
10-11
Классы

Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Мероприятия с 
«Образовательной площадкой –
Кластером непрерывного 
казачьего образования 
Ульяновской области»

10-11
класс

В течение года по 
отдельному плану

Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, старшая
вожатая, ВВКО, СОКО

Мероприятия с МО МВД 
России «Чердаклинский» по 
профилактике правонарушений

10-11
класс

В течение года по 
отдельному плану

Классные руководители, 
Замдиректора по ВР, ПДН, 
УУП, ГИБДД
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Мероприятия о вреде 
употребления алкогольной 
продукции, наркотических, 
токсических и 
одурманивающих веществ. 
Пропаганда здорового образа 
жизни.

10-11
класс

В течение года по 
отдельному плану

Классные руководители, 
нарколог, фельдшер ФАП

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела Классы
Ориентировочное 
время проведения Ответственные

Участие в творческих 
конкурсах разного уровня

1-11
класс

В течение года Кл. руководители

Оформление в классе выставки
творческих работ

1-11
класс

В течение года Кл. руководители

Участие в проектах и акциях 
РДДМ «Движение первых».

1-11
класс

Раз в месяц Кл.
Руководители
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3.5. Характеристика системы условий реализации основной образовательной
программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП
ООО школы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.

Созданные в МБОУ Первомайской СШ, реализующей основную образовательную
программу основного общего образования, условия должны:

- соответствовать требованиям ФГОС ООО;
-  гарантировать  сохранность  и  укрепление  физического,  психологического  и

социального здоровья учащихся; 
-  обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  основного  общего

образования и достижение планируемых результатов её освоения;
- учитывать запросы участников образовательных отношений;
-  представлять  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами,

использования ресурсов социума.

Взаимодействие с социальными партнерами:
Ульяновский педагогический университет им.И.Н.ульянова 
ОГАН ОО «Центр выявления и поддержки одарённых детей в Ульяновской области

«Алые паруса» 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №72 с

углубленным изучением отдельных предметов»
Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  детей

Чердаклинский Центр дополнительного образования детей,
МОУ  дополнительного  образования  детей  Чердаклинская  детско-  юношеская

спортивная школа,
МУ дополнительного образования Детская  школа искусств  № 2 Чердаклинского

района,
Ульяновское  областное  отделение  Всероссийской  общественной  организации

ветеранов «Боевое братство»,
Областное  государственное  бюджетное  учреждение  культуры  «Дворец  книги-

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина»,
Областное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие»,
Местная религиозная организация храма великомученицы Татианы,
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина,
Спортивный комплекс «Буран», «Мир»
Муниципальное  учреждение  культуры  «Дом  культуры  Октябрьского  сельского

поселения».

Организация единого социализирующего пространства школы

Субъекты 
социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

Администрация 
школы

Реализация нормативов 
кадрового, финансового, 
материального обеспечения 
школы 

Создание условий социализации 
обучающихся школы
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Методический 
совет 

Методическое обеспечение, 
авторских программ, 
проектов, направленных на 
социализацию обучающихся 

Психолого-педагогическая и 
практическая подготовка учителя к 
реализации задач социализации 
обучающихся 

Социальные 
партнеры 

Взаимодействие с целью 
объединения ресурсов 
социализации (базы 
внеурочной деятельности, 
школьного музея, 
информационных ресурсов и
т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 
творческой деятельности, 
формирование исторической памяти 
и уважительного отношении к 
традициям, опыта использования 
компьютерных технологий и т.п. 

Учреждения 
дополнительного 
образования 
детей («ЦДОд», 
«ДЮСШ») 

Расширение сферы 
творческой самореализации 
обучающихся с учетом их 
индивидуальных 
склонностей и возможностей

Опыт интеллектуального, 
технического, художественного 
творчества; опыт инициации 
социальных акций и участия в них; 
опыт делового взаимодействия, 
проявления милосердия, заботы, 
поддержки 

Учреждения 
культуры (Уголок
Славы школы, 
СДК, школьная 
библиотека) 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 
основе музейной педагогики,
социальной практики 
общественных фондов, 
информационного 
многообразия библиотечных 
фондов 

Опыт работы с музейной 
экспозицией; читательский опыт, 
опыт работы с библиотечным 
фондом, опыт поиска необходимой 
информации; взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 

Зрелищные 
учреждения 
(театры, 
филармонии, 
концертные залы,
кинотеатры, 
студии)

Приобщение к богатству 
классического и 
современного искусства, 
воспитание уважения к 
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического 
кругозора с использованием 
средств театральной 
педагогики (встреч с 
создателями спектакля, 
обсуждений, дискуссий по 
зрительским впечатлениям и 
т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 
кинофильма, музыкального 
произведения; формирование 
зрительской культуры; опыт 
восприятия спектакля (кинофильма) 
как результата взаимодействия 
автора, режиссера, художника, 
актеров и многообразных служб, 
обеспечивающих рождение 
сценического произведения 

Спортивные 
сооружения 
(спорткомплекс 
«Мир») 

Расширение базы занятий 
физической культурой и 
спортом. 

Развитие потребности занятий 
спортом; опыт выбора видов спорта 
в соответствии с физическими 
возможностями; опыт поведения на 
воде, обучение плаванию.

ФАП п. 
Первомайский

Охрана здоровья, 
профилактика заболеваний; 
контроль санитарно-
гигиенических норм 
образовательного 
учреждения. 

Содействие школе и семье в 
утверждении ценностей здорового 
образа жизни; поддержка 
социализации детей с проблемами 
здоровья и развития.
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Психологическая
служба (центры 
психологической 
помощи, 
телефоны 
доверия)

Консультативная, 
психотерапевтическая 
помощь детям, родителям, 
педагогам 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, адекватного 
самовосприятия в кризисной 
ситуации; гармонизация детско-
родительских отношений 

Совет ветеранов 
МО 
«Чердаклинский 
район»

Сохранение исторической 
памяти; поддержка 
ветеранов; содействие 
патриотическому 
воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 
поколений; опыт проявления 
нравственно ценного отношения к 
героическому прошлому народа, 
заслугам ветеранов; опыт помощи, 
заботы о них; формирование 
позитивного отношения к старшему 
поколению в своей семье 

Муниципальные 
и региональные 
СМИ

Расширение 
информационного поля 
социализации обучающихся;
отражение жизни школы

Опыт поиска информации из 
различных источников; опыт 
обсуждения материалов СМИ; 
корреспондентский опыт 

Описание  системы  условий  реализации  основной  образовательной  программы
МБОУ Первомайской СШ основывается на результатах проведённой в ходе разработки
ООП ООО комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:

-  анализ  имеющихся  в  школе  условий  и  ресурсов  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования;

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам  ООП  ООО,  сформированнымс  учётом  потребностей  всех  участников
образовательных отношений;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

-  разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных  отношений  и
возможных партнёров 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).

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровое  обеспечение  реализации  образовательной  программы основного

общего образования
Анализ кадровых условий (педагогические работники) МБОУ Первомайской СШ
Наименова 
ние должности

Количество 
педагогичес
ких 
работников

Квалификационные категории
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требует
ся

имеется высшая первая Соответствие 
занимаемой 
должности

Без 
катег
ории 
(стаж
Работы 
в ОО 
менее 2 
лет)

1 Учитель 
русского языка 
и литературы

- 1 1 - - -

2 Учитель 
истории, 
обществознания

- 1 1 - -

3 Учитель 
математики

- 1 1 - -

4 Учитель 
физики и 
информатики

- 2 1 1

5 Учитель химии - 1 1 - - -
6 Учитель 

биологии
- 1 1 - - -

7 Учитель 
иностранного
языка

- 1 - 1 - -

8 Преподаватель-
организатор 
ОБЖ

- 1 1 - -

9 Учитель 
физической 
культуры

- 1 - - - 1

ИТОГО: 0 10 6 2 - 2

Особое внимание администрация школы уделяет повышению квалификации
руководящих работников, и считает его жизненно необходимым фактором для
достижения успеха и поддержания конкурентоспособности организации.

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и
молодых педагогов (80% и 20%). Такое сочетание является хорошей основой для
сохранения и передачи традиций школы.

Менее 5-ти
лет

от 5 до 10 лет от 10 до 15
лет

от 15 до 20
лет

от 20 лет и
выше

2 1 2 2 3

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров
опережают темпы модернизации системы образования.

МБОУ Первомайская СШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую
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квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Должность Должностные 
обязанности

Количество 
работников 
в школе 
(требуется/ 
имеется)

Уровень квалификации 
работников школы
в соответствии с 
профессиональным стандартом 
«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования) 
(воспитатель, учитель)»
Требования к 
уровню 
квалификации

Фактически
й

руководитель обеспечивает 
системную 
образовательную и
административно-
хозяйственную 
работу 
образовательной 
организации

1/1 высшее 
профессионально
е образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессионально
е образование и 
дополнительное 
профессионально
е образование в 
области 
государственного 
и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет

Соответствует
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заместитель 
руководителя

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку 
учебно-
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствовани
е методов 
организации 
образовательной 
деятельности. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательной 
деятельности

1/1 высшее 
профессионально
е образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет либо 
высшее 
профессионально
е образование и 
дополнительное 
профессионально
е образование в 
области 
государственного 
и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж
работы на 
педагогических 
или руководящих 
должностях не 
менее 5 лет

Соответствует

учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
учащихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и освоения
образовательных 
программ

9/9 высшее 
профессионально
е образование или
среднее 
профессионально
е образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в
области, 
соответствующей
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессионально

Соответствует
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е образование или
среднее 
профессионально
е образование и 
дополнительное 
профессионально
е образование по 
направлению 
деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы

социальный 
педагог

осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите личности в
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
учащихся

1/1 высшее 
профессионально
е образование или
среднее 
профессионально
е образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы

Соответствует

Педагог-
психолог

Осуществляет 
профессиональну
ю деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
учащихся

1/1 Высшее 
профессионально
е образование или
среднее 
профессионально
е образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессионально
е образование или
среднее 
профессионально
е образование и 
дополнительное 
профессионально

Соответствует
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е образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы

Педагог 
дополнительног
о образования

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, 
развивает их 
разнообразную 
творческую 
деятельность

1/1 Высшее 
профессионально
е образование или
среднее 
профессионально
е образование в 
области, 
соответствующей
профилю кружка,
секции, студии, 
клубного и иного 
детского 
объединения, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
либо высшее 
профессионально
е образование или
среднее 
профессионально
е образование и 
дополнительное 
профессионально
е образование по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.

соответствует

старший 
вожатый

способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
организаций, 
объединений

1/1 высшее 
профессионально
е образование или
среднее 
профессионально
е образование без
предъявления 
требований к 
стажу работы

соответствует

Педагог-
библиотекарь

обеспечивает 
доступ учащихся к
информационным 
ресурсам, 

1/1 высшее или 
среднее 
профессионально
е образование по 

Соответствует
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участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся

специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность

Главный 
бухгалтер  

Обеспечивает 
правильную 
постановку и 
ведения 
бухгалтерского 
учета  

1/1 высшее 
образования или 
неоконченное 
высшее 
образования или 
среднего 
специального 
экономического 
образования, 
наличие стажа 
работы не менее 
трех лет, а для 
лиц с 
неоконченным 
высшим 
образованием и 
средним 
специальным 
экономическим 
образованием - не
менее пяти лет в 
должностях 
главного 
бухгалтера, 
руководителя 
финансово-
экономической 
службы и их 
заместителей или
на руководящих 
должностях, 
требующих 
знания 
бухгалтерского 
учета.

соответствует

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
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педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических  кадров
должны опережать темпы модернизации системы образования.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
При  этом  темпы  модернизации  подготовки  и переподготовки педагогических кадров
опережают темпы модернизации системы образования.

МБОУ первомайская СШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
школы, способными к инновационной профессиональной деятельности: в школе всего
работает, не включая администрацию, 19 педагогических работников, из них 18 учителей.
Педагогический состав в основном стабилен. Также ежегодно школа пополняется новыми
кадрами.

Педагоги МБОУ Первомайской СШ непрерывно повышают квалификацию  в
ФОГБУ  ВО  УЛГПУ  им.  И.Н.  Ульянова  и  других  учебных заведениях, имеющих
соответствующие лицензии, обучаются на стажёрских площадках, а также используют
дистанционные  образовательные ресурсы. Учителя в качестве форм повышения
квалификации выбирают послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том
числе  магистратуре,  на  курсах  повышения  квалификации; стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах  по  отдельным  направлениям
реализации основной образовательной программы; участие в различных педагогических
проектах; создание и публикация методических материалов и др.

В данной образовательной программе школы представлен план- график курсовых
мероприятий, включающие различные формы непрерывного  повышения  квалификации
всех  педагогических  работников,  а также  графики  аттестации  кадров  на  соответствие
занимаемой  должности  и квалификационную категорию в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также
методикой оценки уровня квалификации педагогических работников1. 

В течение года возможны изменения, в том числе в части образовательной
организации, имеющий соответствующую лицензию повышения квалификации всех
педагогических работников.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  —  профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС:

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;

- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- овладение учебно-методическими и информационно- методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС;
овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,

необходимыми  для  успешного  решения  задач  ФГОС. Для  достижения  результатов
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. 

Показатели и  индикаторы разработаны образовательной организацией на основе
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ)  и  в
соответствии со спецификой образовательной программы школы. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе  формирования  УУД,  а  также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
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1 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О методике  оценки
уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339).

366



творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном
самоуправлении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих;  участие  в методической  и  научной  работе;  распространение
передового  педагогического опыта;  повышение  уровня  профессионального  мастерства;
работа  учителя  по формированию и  сопровождению индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся;
взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. Критерии оценки
результативности деятельности педагогических работников соответствуют направлениям
работы методической службы школы и разделам аттестационных материалов учителя.

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации ФГОС
ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.

Награды педагогических работников школы
Администрация школы ведет плановую работу по поощрению педагогических

кадров за высокие результаты в образовательной деятельности, по повышению качества
обученности учащихся.

Почетные звания, награды
Заслуженный учитель Российской Федерации
Почётный работник общего образования РФ
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2
Почетная грамота Министерства образования и науки Ульяновской области 4

Аттестация педагогических работников в МБОУ Первомайской СШ проводится в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.12 №273-  ФЗ  «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 49) в целях подтверждения их соответствия  занимаемым
должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной деятельности,  с  учетом  желания
педагогических  работников  в  целях  установления квалификационной  категории.
Проведение  аттестации  педагогических  работников в  целях  подтверждения  их
соответствия  занимаемым должностям  осуществляется один раз в пять лет на основе
оценки их профессиональной деятельности аттестационными  комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями, а также федеральными
органами исполнительной власти, в ведении которых находится образовательная
организация.

Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:

• обеспечение  оптимального  вхождения  работников  образования  в  систему
ценностей современного образования;

• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

программы,  результатам её  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.

Одним из  условий готовности  образовательного  учреждения  к  введению ФГОС
основного  общего  образования  является  создание  системы  методической работы,
обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах реализации
требований ФГОС.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО:
• разработана  и  утверждена  основная  образовательная  программа  основного

общего образования школы;
• нормативная  база  образовательной  организации  приведена  в  соответствие  с

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и т. п.);

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования
и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции
работников школы;

• определен список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования;

• разработаны  локальные  акты,  регламентирующие  установление  заработной
платы педагогических работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования в соответствии с  НСОТ; заключены дополнительные
соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

• определена оптимальная для реализации модель организации образовательной
деятельности,  обеспечивающая  организацию  внеурочной деятельности учащихся;
разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в
5-6 классах;

• осуществлено повышение квалификации всех учителей будущих 5-6-х классов;
• обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия

реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС.

3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной
программы

Обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности при получении среднего 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 среднего 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  среднего  общего  образования  меняется  мотивация,  учеба приобретает
профессионально-ориентированный характер.

Направления работы предусматривают 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.

При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной  деятельности  на  уровне  среднего  общего  образования  выделяют
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следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:  индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,

его психоэмоционального состояния, проводится систематически в на в конце первого
полугодия и в конце учебного года;

• диагностика, направленная на определение особенностей психоэмоционального
состояния, уровня психологического здоровья обучающихся 5-6  класса в связи с
подготовкой к ВПР и проведением ВПР, проводится систематически 2-3 раза в год;

• психодиагностические исследования статусов профессиональной идентичности
старшеклассников;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;

• профилактика,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,
осуществляемые в течение всего учебного времени.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся старших классов;
• дифференциация и индивидуализация обучения;
• психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих

затруднения в освоении образовательной программы;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного

образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и

особыми возможностями здоровья;
• обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей

профессиональной сферы деятельности;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
Важной  составляющей  деятельности  образовательных  организаций  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.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной
организации  используются различные методики оценки психолого-педагогической
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компетентности участников образовательного процесса. Ниже приведена одна из них.

Модель  аналитической  таблицы  для  оценки  базовых  компетентностей
педагогов (использованы материалы В. Д. Шадрикова)

п/п
Базовые 
компетентности 
педагога

Характеристики 
компетентностей

Показатели оценки 
компетентности

I. Личностные качества
1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать 
ученика, искать пути и методы, 
отслеживающие успешность его
деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка – значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности

- Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся;

- умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность;

- умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы 
развития;
- умение разрабатывать 
индивидуально- 
ориентированные 
образовательные 
проекты

2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности

- Умение составить устную 
и письменную 
характеристику 
обучающегося, 
отражающую разные 
аспекты его внутреннего 
мира;

- умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается;

- умение построить 
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индивидуализированную 
образовательную 
программу;

- умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего мира

3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения
(неидеологизированн
ое мышление 
педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать 
на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной 
позиции

- Убеждённость, что истина 
может быть не одна;

- интерес к мнениям и 
позициям других;

- учёт других точек зрения в
процессе оценивания 
обучающихся

4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся

- Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни;

- Знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи;

- возможность 
продемонстрировать свои 
достижения;

- руководство кружками и 
секциями

5 Эмоциональная 
устойчивость

Определяет характер отношений 
в учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

- В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие;

- эмоциональный конфликт 
не влияет на 
объективность оценки;

- не стремится избежать 
эмоционально-
напряжённых ситуаций

6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной компетентности
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность

- Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности;

- Позитивное настроение;
- желание работать;
- высокая 

профессиональная 
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
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1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного
подхода, ставит обучающегося в 
позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования 
творческой личности

- Знание образовательных 
стандартов и 
реализующих их 
программ;

- осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока;

- владение конкретным 
набором способов 
перевода темы в задачу

2 Умение ставить 
педагогические цели 
и задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. 
Она направлена на 
индивидуализацию обучения и 
благодаря этому связана с 
мотивацией и общей 
успешностью

- Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся;

- владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу на конкретном 
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
1 Умение обеспечить 

успех в деятельности
Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения

- Знание возможностей 
конкретных учеников;
постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика;
демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам

2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок.  Без 
знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании

- Знание многообразия
педагогических оценок;

- Знакомство с литературой 
по данному вопросу;

- владение различными 
методами оценивания и их
применение

3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности

- Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира;

- Ориентация в культуре;
- умение показать роль и 

значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов

IV. Информационная компетентность
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1 Компетентность в 
предмете 
преподавания

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения

- Знание генезиса 
формирования 
предметного знания 
(история, персоналии, для 
решения каких проблем 
разрабатывалось);

- возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений;

- владение методами 
решения различных задач;

- свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, 
российских, 
международных

2 Компетентность в 
методах преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности

- Знание нормативных 
методов и методик;

- демонстрация личностно 
ориентированных методов
образования;

- наличие своих находок и 
методов, авторской 
школы;

- знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование 
новых информационных 
технологий;

- использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения

4.3 Компетентность в 
субъективных
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гумманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности

- Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности 
обучающихся;

- Владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, 
со школьным психологом);

- использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса;

- разработка 
индивидуальных проектов
на основе личных 
характеристик, 
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обучающихся;
- владение методами 

социометрии;
- учёт особенностей 

учебных коллективов в 
педагогическом процессе;

- знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности

4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, 
что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный 
поиск

- Профессиональная 
любознательность;

- умение пользоваться 
различными 
информационно- 
поисковыми 
технологиями;

- использование различных 
баз данных в 
образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических
решений

1 Умение разработать 
образовательную
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных 
образовательных программ.  Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс.
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся.
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников 
и учебных комплектов является 

- Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ;

- наличие персонально 
разработанных 
образовательных 
программ: характеристика 
этих программ по 
содержанию, источникам 
информации; по 
материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных 
характеристик 
обучающихся;

- обоснованность 
используемых 
образовательных 
программ;

- участие обучающихся и их
родителей в разработке 
образовательной 
программы, 
индивидуального 
учебного плана и 
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составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики
обучающихся

индивидуального 
образовательного 
маршрута;

- участие работодателей в 
разработке 
образовательной 
программы;

- знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых
в образовательных 
учреждениях,
рекомендованных органом 
управления образованием;

- обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом

2 Умение принимать 
решения в различных
педагогических 
ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:
- как установить дисциплину;

- как мотивировать 
академическую активность;

- как вызвать интерес у 
конкретного ученика;

- как обеспечить понимание и т. 
д.
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные

- Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия 
педагога для своего 
решения;

- владение набором 
решающих правил, 
используемых для 
различных ситуаций;

- владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила;

- знание критериев 
достижения цели;

- знание нетипичных 
конфликтных ситуаций;

- примеры разрешения 
конкретных 
педагогических ситуаций; 

- развитость 
педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
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1 Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность вступать
в помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога

Знание обучающихся;
Компетентность в 
целеполагании;
Предметная компитенция
Методическая 
компетентность;
готовность к сотрудничеству

2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путём демонстрации
практического применения 
изучаемого материала

- Знание того, что знают и 
понимают ученики;

- свободное владение 
изучаемым материалом;

- осознанное включение нового
учебного материала в систему
освоенных знаний 
обучающихся;

- демонстрация практического 
применения изучаемого 
материала;

- опора на чувственное 
восприятие

3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога

- Знание функций 
педагогической оценки;

- Знание видов педагогической 
оценки;

- Знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической
деятельности;
- Владение методами 
педагогического оценивания;
- умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах;

- умение перейти от 
педагогического оценивания 
к самооценке

4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 

- Свободное владение 
учебным материалом;
- знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем;
- способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
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необходимой для ученика 
информации

дополнительной информации,
необходимой для решения 
учебной задачи;
- умение выявить уровень

развития обучающихся;
- владение методами 
объективного контроля и 
оценивания;
- умение использовать 
навыки самооценки для 
построения информационной 
основы деятельности (ученик
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи)

5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем организации
учебно-
воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность 
учебно- воспитательного 
процесса

- Знание современных 
средств и методов 
построения образовательного
процесса;
- умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам;
- умение обосновать 
выбранные методы и средства
обучения

6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций

- Знание системы 
интеллектуальных операций;
- владение 
интеллектуальными 
операциями;
- умение сформировать 
интеллектуальные операции у
учеников;
- умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
обучающихся,  педагогических  и  административных  работников,  родителей
(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
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представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
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 образовательной организации.

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.

Финансовые условия  реализации образовательной программы среднего
общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования включает в себя:

- обеспечение  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение бесплатного общедоступного среднего 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
среднего 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
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 (для различных категорий обучающихся) в
расчете на одного обучающегося.

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  среднего
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные(муниципальные)  гарантии  прав  на  получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования. Объем действующих  расходных
обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной
организации.

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели,
характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной
(муниципальной) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).
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Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  среднего
общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг, бюджетного учреждения – на
основании плана ФХД.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного обучающегося,  необходимый для реализации образовательной
программы среднего общего образования, включая:

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу среднего общего образования;

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек;

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на  оказание государственной (  муниципальной)  услуги в
сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с образовательными
стандартами,  в  расчете  на  одного  обучающегося,  если  иное  не установлено
законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов  на  оплату
труда  работников,  реализующих  образовательную  программу среднего  общего
образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр сверх норматива финансового обеспечения, определенного  субъектом  Российской
Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с развитием сетевого  взаимодействия  для
реализации основной образовательной программы среднего общего образования.

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:

•межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);

• внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  муниципальная
общеобразовательная организация);

•общеобразовательная организация.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
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правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:
• сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в

величину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  среднего
общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной
деятельностью общеобразовательных организаций);

• возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных  отношений  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –  местный
бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в  части
направления и расходования средств государственного (муниципального) задания.  И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного (муниципального) задания.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
включают  в  себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда
педагогических  работников  школы  как муниципальной общеобразовательной
организации, включенной органами  государственной власти субъектов Российской
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской
Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации
(т.е. Ульяновской области).

В  связи  с  требованиями  ФГОС  СОО  при  расчете  регионального  норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ
Первомайской СШ на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется
в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
количеством обучающихся и локальным нормативным актом школы, устанавливающим
положение об оплате труда работников школы.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты
труда работников образовательных организаций:

•фонд  оплаты труда  образовательной  организации  состоит  из  базовой и
стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты
труда – от 20 до 50 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной
организацией самостоятельно;

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату работников;

•рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда
педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение
или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется
самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда оплаты труда для
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и
специальной частей;

•общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника.
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями
ФГОС к результатам освоения образовательной  программы  основного  общего
образования.  В  них  включаются: динамика учебных достижений обучающихся,
активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты

труда;
•порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение

выборного органа-Совет трудового коллектива.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего
образования образовательная организация:

1) устанавливает  предмет  закупок,  количество и стоимость  пополняемого
оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализации
образовательной программы основного общего образования;

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации образовательной программы среднего общего образования;

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком  внедрения  ФГОС  ООО  и  определяет  распределение  по  годам  освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной
программы среднего общего образования;

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между
образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а
также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность
обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом
учитывается, что взаимодействие осуществляется за счет выделения ставок педагогов
дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся
школы широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Календарный учебный график реализации образовательной программы,
условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы определяются  в
соответствии  с  Федеральным  законом  №273-  ФЗ  от  29.12.12  «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  (муниципальных)  услуг
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на
очередной финансовый год.

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате  труда  учитываются  затраты  на  оплату  труда  только  тех  работников, которые
принимают непосредственное участие в оказании соответствующей
государственной(муниципальной) услуги (вспомогательный, административно-
управленческий и т. п. персонал не учитывается).
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней  стоимости единицы времени персонала  на
количество  единиц  времени,  необходимых  для  оказания  единицы
государственной(муниципальной) услуги, с учетом стимулирующих выплат за
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя
из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных
действующим законодательством.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной(муниципальной)  услуги  (вспомогательного, административно-
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной(муниципальной) услуги) определяются, исходя из количества
единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом
действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного
школе учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов  потребления  коммунальных  услуг,  в  расчете  на  оказание  единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление;
2) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
3) нормативные затраты на газоснабжение.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий
год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
•нормативные затраты на эксплуатацию  системы  охранной  сигнализации и

противопожарной безопасности;
•нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого

имущества;
•нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии

с утвержденными санитарными правилами и нормами;
•прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора,  сброс  снега  с  крыш,  в  соответствии  с  санитарными  нормами  и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

Материально-технические  условия  реализации  основной образовательной
программы

Материально-техническая  база  школы  частично  приведена  в  соответствие  с
задачами по обеспечению реализации образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого в МБОУ Первомайской СШ имеются паспорта кабинетов с указанием
перечня оснащения и оборудования образовательной организации.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения
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образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966. 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами
образовательной организации, разработанными с учетом местных условий,
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации.

Для организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ Первомайской СШ
оборудованы:

• учебные кабинеты
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности

мастерские;
• помещения для занятий музыкой, технологией
• библиотека  с рабочими зонами, оборудованная читальным залом и

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным

оборудованием и инвентарём;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и

приготовления  пищи,  обеспечивающие  возможность  организации  качественного
горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• кабинет здоровья;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым

оборудованием. 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория).

Все  помещения  обеспечены  комплектами  оборудования  для  реализации  всех
учебных предметов включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а
также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы в образовательной организации может быть осуществлена посредством
сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.

Оценка материально-технических условий реализации образовательной
программы

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/
имеется в
наличии

1. Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета начальной 
школы

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты (приложение)

1.2. Учебно-методические 
материалы:

1.2.1. УМК по предметам учебного
плана
1.2.2. Дидактические и 
раздаточные материалы по 
предметам учебного плана
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

Имеются

Имеются
Имеются 
Имеются

Имеются

Имеются
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содержанию учебных предметов 
учебного плана

1.2.3. ТСО, компьютерные, 
информационно-
коммуникационные
1.2.4. средства: 
компьютер(ноутбук) Проектор 
Принтер(МФУ) Интерактивная 
доска Интерактивный комплекс
1.2.5. Оборудование 
(мебель)в учебных классах и 
специализированных кабинетах

Имеются

Имеются 

2. Компоненты 
методического 
оснащения школы

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты: (приложение) 
2.2. Документация ОО
2.3. Комплекты диагностических 
материалов по предметам
2.4. Материально-техническое оснащение

Имеются

Имеются
Имеются

Имеются

В МБОУ Первомайской СШ функционирует 6 кабинетов, из них: кабинет химии и
физики,  кабинет  биологии  и  географии, кабинет ОБЖ,  кабинет технологии и 1
мастерская), кабинет русский язык, кабинет информатики  с  выходом  в  Интернет,  в
котором  установлено  8 компьютеров, соединенных в локальную сеть.
Специализированного лингафонного кабинета  нет. Учебные кабинеты оснащены
необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами: 2 ноутбуков, 7
компьютеров, 3 телевизора  и  3 интерактивные  доски,  10  мультимидийных
видеопроекторов  и соответствуют  требованиям ФГОС ООО для  успешной реализации
теоретической и практической части образовательных учебных программ.

Для реализации программы основного общего образования в школе имеется
следующие специализированные кабинеты:

Кабинет  физики  и  лаборатория  для  проведения  учебных,  практических  и
лабораторных  занятий  оснащены  на  90%,  имеется  возможность  для  проведения
виртуальных лабораторных и практических работ.

Имеется кабинет химии и лаборатория для проведения учебных, практических и
лабораторных занятий, а также есть возможность для проведения виртуальных
лабораторных и практических работ.

Кабинет  биологии  оснащён  на 70  %,  имеется  возможность  для  проведения
виртуальных лабораторных и практических работ, экскурсий.

Имеется кабинет географии, где есть возможность для проведения виртуальных
лабораторных и практических работ.

Имеется  кабинет  технологии для  проведения  учебных,  практических  и
лабораторных занятий столярно-слесарная мастерская для мальчиков, оснащенность –
70%.

В  школе  имеется  1  спортивный  зал,  оснащенный всем  необходимым  для
проведения  на  качественном  уровне  уроков  физической  культуры  и  спортивных
мероприятий. Имеются комплекты лыж, маты, мячи, обручи, скакалки, шведские стенки,
волейбольная сетка, баскетбольные кольца, гимнастическое оборудование, 5 тренажеров.

На территории МБОУ Первомайской СШ расположены 1  спортивная площадка,
стадион, футбольное поле, 2 волейбольные площадки, прыжковая яма и турники.

Рекреация школы рассчитан на 50 посадочных мест, оборудован всем необходимым
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для проведения общешкольных внеклассных мероприятий и курсов внеурочной
деятельности.

Анализ оснащения учебных кабинетов.
Кабинет Перечень оборудования Количество

Библиотека

Компьютер 1
Принтер Сanon 1
Стеллаж 1-сторонний 2
Стеллаж демонстрационный 400Д 3
Стеллаж офисный 1-сторонний 4
Фонд художественной литературы 1868
Фонд учебной литературы 5513

Биология Модель "Скелет человека на штативе" 160 см 1
Ноутбук Lenovo 1
Проектор 1
Комплект микропрепаратов "Ботаника-1" 1
Комплект микропрепаратов "Ботаника-2" 1
Комплект микропрепаратов "Зоология" 1
Комплект микропрепаратов "Анатомия" 1
Комплект микропрепаратов "Общая биология" 1

Комплект таблиц по всему курсу биологии

Скелет голубя 1
Скелет костистой рыбы 1
Модель гидры 1
Модель ланцетника 1
Комплект моделей строения мозга позвоночных 1
Микроскопы 7

Прибор для сравнения и содержания СО2 во 
вдыхаемом и выдыхаемом воздухе

14

Модель гигиены зубов 1

Модель черепа человека с раскрашенными костями 1
Модель глаза 1

Модель гортани в разрезе 1

Модель желудка в разрезе 1

Модель локтевого сустава подвижная 1

Модель мозга в разрезе 1

Модель структуры ДНК 1

Модель уха 1

Модель части позвоночника 1

Спиртовки 13

Колбы плоскодонные 5

Мерные стаканчики пластмассовые 10

Капельницы 12

Мерные стаканчики стеклянные 28

Пробирки 100

Штативы для пробирок 11

Видеоуроки по биологии «Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия»

30
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Набор обучающих фильмов по биологии 14

Информатика Системный блок в сборе 6

Монитор 6

Доска Интерактивная 1

Многофункциональное устройство Samsung SCX-3405F 1
Ноутбук Lenovo 2
Проектор Vivitek 1

ОБЖ Веревка СС д-10мм 75
Нормативы по радиационной, химической и 
биологической защите

1

Массогабаритный макет 7,62-мм (5,45-мм) автомат 
Калашникова

2

Набор плакатов по устройству или электронные 
издания:7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 
автомат Калашникова 5,6-мм малокалиберная винтовка

1

Набор плакатов или электронные издания:
Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия
Приемы и правила метания ручных гранат Мины 
Российской армии
Индивидуальные средства защиты Приборы 
радиационной разведки Приборы химической разведки 
Строевая подготовка
Оказание первой медицинской помощи Гражданская 
оборона

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Средства индивидуальной защиты: Общевойсковой 
противогаз Общевойсковой защитный комплект 

Респиратор

По 
количеству 
обучающихся
5

Приборы:
Радиационной разведки 
Химической разведки

1
1

Бытовой дозиметр 1

Компас По 
количеству 
обучающихся

Индивидуальные средства медицинской защиты:
Аптечка АИ
Пакеты перевязочные ППИ
Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11

1
1
1

Сумки и комплекты медицинского имущества для 
оказания первой медицинской, доврачебной помощи
Сумка СМС 1
Перевязочные средства и шовные материалы, 
лейкопластыри:
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 
м x14 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м
x 10 см
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)

3

3

0,1
3
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Врачебные предметы, аппараты и хирургические 
инструменты:
Жгут кровоостанавливающий эластичный 3

Спортзал Беговая дорожка 8266 МС 1
Канаты 3
Гранаты 2
Беговая дорожка большая 1
Шведская стенка 15
Лыжные палки 25
Велотренажер магнит 7128 1
Секундомер 1
Сетка волейбольная 1
Палки гимнастические 15
Стойка волейбольная универсальная 1
Ботинки лыжные 25
Гири 2
Лыжные ботинки 25
Лыжи 17
Маты 27
Гантели 2
Ядро 2
Гимнастический обруч 5
мяч баскетбольный 17
Мяч волейбольный 8
мяч для большого тенниса 5
мяч футбольный 10
Гимнастическая перекладина 1

Палки лыжные 25
рулетка 1
секундомер 2
Сетка заградительная 1
скакалки 15
Гимнастический конь 1

Гимнастический козёл 1

Трос для волейбольной сетки 1

Физика Экран Lumitn Master Picture MW 180*180 1

Весы учебные с гирями до 200г. 15

Выключатель однополюсный (лабор) 15

Динамометр 1Н цилиндрический 2

Источник питания демонстрационный 1

Весы учебные с гирями до 200г. 6

Выключатель однополюсный (лабор) 5

Источник питания демонстрационный 1
Источник питания лабораторный 1
Катушка-моток 3
Лабораторный набор "Механика, простые механизмы" 1
Лабораторный набор "Тепловые явления" 1
Лабораторный набор "Электричество и магнетизм" 1
Лабораторный набор (с манометром) 2
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Машина волновая (демонстр. модель) 2
Миллиамперметр лаб. 2
Набор демонстрационный " Тепловые явления» 1
Набор дифракционных решеток(4шт) 1

Набор конденсаторов для практикума 1

Набор лабораторный "Оптика" 1

Набор по электролизу 1

Набор резисторов для практикума 1

Осциллограф демонстрационный двухканальный 1
Пистолет баллистический 1
Прибор для измерения длины световой волны 1
Реостат ползунковый РП 100 1
Реостат ползунковый РП 15 1
Шар с кольцом 1
Электроскопы 2 шт 1
Источник питания лабораторный 1

Мастерская Станок по металлу 1

Верстак слесарный 6

Табурет 10
Станок по дереву 2
Станок сверлильный 1
Верстак столярный 4
Станок фрезерный 1
Тиски слесарные 6
Электроточило 1
Рубанки 4
Ноутбук 1
Прибор для выжигания 3

Кабинет 
технологии

Утюг электрический 1
Машины швейные 1

Манекен учебный 1

Секционные шкафы 2
Стенд с выставкой ученических работ 1
Ноутбук ASUS 1
Проектор 1
Коллекции текстильных материалов 1
Коллекции текстильных волокон (лен, хлопок, шерсть) 1
Набор чайного сервиза 1
Столовый сервиз 1

Материально-техническая  база  МБОУ  Первомайской  СШ  оптимальна  для
осуществления образовательного процесса и имеет положительную динамику пополнения
за последние 3 года.

Совершенствование материально-технической базы – одна из приоритетных задач
МБОУ Первомайской СШ.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в МБОУ Первомайской СШ на основе СанПИН 2.4.2.2821-10

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса,
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активной  деятельности,  отдыха,  питания  обучающихся,  их  площадь, освещенность  и
воздушно-тепловой  режим,  расположение  и  размеры  рабочих, учебных  зон  и  зон  для
индивидуальных  занятий,  обеспечивающие  возможность безопасной и комфортной
организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников
образовательного процесса соответствуют требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

В МБОУ Первомайской СШ помещения для осуществления образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся имеются в наличии в
полном объеме.

Учебные помещения начальной школы выделены в отдельный блок и расположены
на двух этажах здания школы. Учебные помещения среднего и старшего звена находятся в
другом  блоке  на  1  и  2  этажах  здания.  Рекреационные помещения  находятся  в
непосредственной  близости  к  учебным  помещениям.  За каждым  классом  закреплено
отдельное учебное помещение площадью не менее 30 кв.м.  Наполняемость классов не
превышает нормы. Занятия во всех учебных помещениях проводятся в одну смену. Вход в
здание оборудован тамбуром и теплообменником. Площадь кабинета информатики 50 кв.
м,  это  соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-
вычислительным машинам  и  организации  работы.  Набор  и  площади  помещений  для
внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций соответствует санитарно –
эпидемиологическим требованиям  к  учреждениям дополнительного  образования детей.
Для организации питания предусмотрена столовая на 80 посадочных мест.  Питание
осуществляется следующим образом: завтрак на 1 перемене для 1-4 классов; обед для 1 –
11  классов  на  4  перемене.  Функционирует  рекреация площадью 97 кв. м. на 50
посадочных мест. Имеется информационно – библиотечный  центр площадью 96 кв.м.
Имеются туалеты для мальчиков  и девочек.  Для  девочек  выделен  отдельный  санузел.
Полы в туалетных комнатах выстланы керамической плиткой, в рекреациях и учебных
помещениях дощатые. Все строительные и отделочные материалы сертифицированы и
безвредны для здоровья детей.

Здание МБОУ Первомайской СШ отапливает газовая (центральная) котельная,
которая обеспечивает оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды.
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях
и кабинетах, составляет 18 – 240 С. Для контроля  температурного  режима  учебные
помещения и  кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Во внеучебное время при
отсутствии детей температура  поддерживается  не  ниже  150С.  Учебные  кабинеты
проветриваются во время перемен по графику, а рекреационные – во время уроков. Все
учебные помещения имеют боковое естественное левостороннее освещение. КЕО на
рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке составляет не менее 1,5%.
Световой коэффициент составляет не менее 1: 6. Светопроемы учебных  помещений
оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. Во
всех  помещениях  школы обеспечиваются  уровни искусственной освещенности. В
учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными
светильниками. Используется или люминесцентное освещение с использованием ламп по
спектру  цветоизлучения: белый, теплобелый и естественно – белый, или освещение
лампами накаливания. Для рационального использования искусственного света и
равномерного освещения учебных помещений используются отделочные материалы и
краски, создающие матовую поверхность.

Материально-техническая  база  соответствует  действующим  санитарным  и
противопожарным нормам. В школе в полном объеме выполняются обязательные
требования  пожарной  безопасности,  установленные  техническими регламентами и
нормативными документами, к содержанию территории, помещений школы,
эвакуационных выходов.
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Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школы
сформирована информационная-образовательная среда (ИОС).

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных
средств  и  педагогических  технологий,  направленных  на формирование творческой,
социально активной личности, а также компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Современная информационно-образовательная среда МБОУ Первомайской СШ
включает в себя:

• основную  образовательную  программу  школы, документ,  который
определяет процесс исполнения школой требований федерального государственного
образовательного стандарта;

• систему учебников, комплект средств обучения, которые соответствуют
данной системе учебников и требованиям федеральных стандартов;

• информационное сопровождение образовательной деятельности, в том
числе онлайн-поддержку учеников и преподавателей;

• современные средства обучения (это и программы, и учебно- методические
пособия, и различного рода электронные приложения, ЦОРы, ресурсы Интернет).

Совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность учеников
образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность  обучающихся  по
освоению  основной  образовательной  программы среднего общего образования и
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников
по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в
том числе возможность:

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и
звука,  выступления  с  аудио-,  видео-  и  графическим сопровождением, общение  в
Интернете);

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения  и  сохранения  используемых  участниками  образовательных

отношений  информационных  ресурсов,  учебных  материалов,  предназначенных для
образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой
деятельности; доступа к размещаемой информации;

- дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере
образования: обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного
учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся,  методических  служб,
общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования;

- ограничения  доступа  к  информации,  несовместимой  с  задачами  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся;

- доступа обучающихся и педагогических работников к сокровищам
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных  и
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региональных базах данных;
- взаимодействия  образовательного  учреждения  с  другими  организациями

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности;

- информационно-методического сопровождения образовательного
процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных,  включая
обучающихся,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации, а также с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.

Наша библиотека укомплектована печатными и электронными информационно -
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана:

• учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями;
• учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным

предметам основной образовательной программы основного общего образования;
• дополнительной литературой;
Фонд дополнительной литературы имеет в достаточном количестве:
• отечественную и зарубежную, классическую и  современную

художественную литературу;
• научно-популярную литературу;
• имеются справочно-библиографические и периодические издания;
• собрание словарей, энциклопедий.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса основного общего
образования

№ 
п/п

Общие сведения Количество 
(в ед.)

1. Общее количество учебно-методической литературы: в том числе: 5245
- учебники с электронными приложениями 1387
- учебно-методическая литература 96
- количество учебно-методических разработок, имеющих рецензию 
региональных или отраслевых научно-методических служб и 
органов

-

2. Общее количество дополнительной литературы: в том числе: 2190
- детская художественная 1988

- научно-популярная 92
- справочно-библиографическая 110
- периодические издания 7

3. Приобретено учебно-методической и дополнительной литературы 
за последние 5 лет

96

- ИБЦ совмещен с книгохранилищем, имеется  читальный  зал (20
посадочных мест), оснащение: 1 компьютер, принтер.

Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических

носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного учреждения (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
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требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного  учреждения  с
другими организациями социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и
обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса  информации  с нецифровых
носителей в цифровую среду (сканирование);

- создания  и  использования  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления,  сообщения для самостоятельного просмотра,  в  том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п.;
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиа-сообщений в информационной среде образовательного
учреждения;

- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для

учебной деятельности на уроке и вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;
-  наглядного представления и анализа данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических
и естественно- научных объектов и явлений;

- художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;

- создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях

392



ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
- занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,

оборудования;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и

проектной  деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде
образовательного учреждения;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
фиксирования его реализации в целом и отдельных  этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

- проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений,
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Создание в образовательном учреждении информационно- образовательной
среды, соответствующей требованиям Стандарта

№ п/п Необходимые средства Необходимое 
количество средств/ 
имеющееся в наличии

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС

1. Технические средства Имеется в достаточном
количестве

2. Программные инструменты Имеется в достаточном
количестве

3. Обеспечение технической, 
методической и 
организационной поддержки

Имеется в достаточном
количестве

4. Отображение образовательного 
процесса в информационной 
среде:

Имеется в достаточном
количестве

5. Компоненты на бумажных 
носителях:

Имеется в достаточном 
количестве

6 Компоненты на CD и DVD: Имеется в достаточном
количестве

Информационное обеспечение учебного процесса
№
п/п

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.)

начальная Основная
1. Наличие подключения к сети Интернет, 

тип подключения (выделенный, 
аналоговый)

Выделенный
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2. Количество терминалов, с которых 
имеется доступ к сети Интернет

1 1

3. Количество локальных сетей, 
имеющихся в образовательном 
учреждении

1

4. Наличие электронной почты 
образовательного учреждения

0310.1961@mail.ru

5. Наличие сайта образовательного 
учреждения, периодичность его 
обновления.

http://1maijka.lbihost.ru/ 
раз в неделю (во время 
образовательного процесса)

6. Электронные базы данных и знаний имеются

7. Наличие интерактивных досок 2 3

8. Наличие мультимедиа оборудования 5 5

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование
компьютерной сети.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов  образовательного  учреждения;
подготовка  программ  формирования  ИКТ- компетентности работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещаются  домашние  задания;  результаты  выполнения  аттестационных  работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей (ВКС).

Компоненты на бумажных носителях: 
учебники; 
рабочие тетради. 
Компоненты на CD и DVD: 
электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; 
электронные тренажёры; 
электронные практикумы.

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном
учреждении, создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в

сети интернет
№
п/п

Общие сведения Наличие/отсутствие (в ед.)

1. Наличие сайта образовательного 
учреждения, периодичность его 
обновления

http://1maijka.lbi host.ru/1 раз в неделю 
(во время образовательного процесса)

2. Электронные базы данных и знаний по 
профилю образовательных программ

имеются

Материально-технические условия реализации основной
общеобразовательной программы среднего общего образования

Материально-технические  ресурсы  реализации  основной общеобразовательной
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программы основного общего образования отвечают требованиям ФГОС.
Имеются: скоростной интернет, рабочие места для пользователей, доступ к

интернету по локальной сети для всех пользователей. Осуществляются информационная
поддержка образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на
основе современных информационных технологий.

- библиотека  совмещена  с  книгохранилищем,  имеется читальный зал  (20
посадочных мест), оснащение: 1 компьютер, принтер.

Информационно-образовательная среда общеобразовательной
организации

Количество
техники в

школе

Ноутбук
и

Компьюте
ры

Проект
оры

Экраны Принтер ы
и МФУ

Интерактивн ые
доски

Учебный
процесс

2 6 2 2 1 3

Администрация 9 2 0 0 1 0

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ в образовательной
организации  сформирована  библиотека,  в  том  числе  цифровая (электронная),
обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также
иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
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.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией  основной
образовательной  программы,  достижением  планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера,
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Разработаны и утверждены рабочие программы по всем предметам, учебным
курсам и дисциплинам учебного плана, плана внеурочной деятельности.

В школе имеются все учебники по всем учебным предметам в необходимом
количестве.

Ученики школы обеспечены бесплатными учебниками в полном объёме.
Библиотечный фонд школы составляет –10961 экземпляров с учётом пополнения в

2023 году.
- учебников – 5771 экземпляров (в том числе с электронными

приложениями – 348),
- методическая литература – 96 экз.
Основной художественный фонд – 2190 экз., из них:
- художественная литература – 1988
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- научно-популярная – 92
- справочно-библиографическая – 110.
Обеспечена подписка на периодические издания: 2-е полугодие 2023 г.

3.4.6.  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 ФГОС ООО;
- нормативно-правовая база;
- система методической работы;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.
С целью учета приоритетов ОП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне

среднего общего образования;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с

основными приоритетами ОП ООО;
- проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными

приоритетами программы;
- укрепление материально-технической базы.  Критерии эффективности системы

условий:
- достижение планируемых результатов освоения ОП 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.;
- участие всех участников образовательного процесса в разработке ОП ООО,

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ОП 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 ОП СОО в 
соответствии с ФГОС СОО
Внесение изменений и дополнений в ОП СОО

396



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;
- 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 ОП 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

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями
ФГОС ООО.

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
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результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;

установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС,  а  также  целям  и
задачам основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;

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).

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Целевой ориентир в системе
условий

Механизмы достижения целевых
ориентиров в системе условий

1 Наличие локальных нормативных 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами образовательной 
деятельности

Разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом школы; внесение 
изменений в локальные нормативные 
правовые акты в соответствии с 
изменением действующего 
законодательства;
Качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности в соответствии с
ООП школы

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы 
образовательной деятельности, 
расписание учебных занятий

Эффективная система управленческой 
деятельности в школы; 
Реализация планов работы методических 
кафедр, психологической службы школы 
реализация плана внутришкольного 
контроля (далее – ВШК) школы.

3 Наличие педагогов, способных 
реализовать ООП школы (по 
квалификации, по опыту, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.)

Подбор квалифицированных кадров для 
работы в школе; повышение квалификации 
педагогических работников школы; 
аттестация педагогических работников 
школы;
Мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности 
педагогических работников школы; 
эффективное методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников 
школы
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4 Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных 
ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение 
ИКТ-технологиями педагогами) в 
образовательной деятельности 
школы

Приобретение цифровых образовательных 
ресурсов для школы;
Реализация графика использования 
мобильных компьютерных классов в школе;
эффективная деятельность 
администраторов школы;
Повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников
по программам информатизации 
образовательного пространства школы;
качественная организация работы 
официального сайта школы;
реализация плана ВШК.

С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего общего
образования образовательной организации необходимо обеспечить

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов среднего общего
образования классов в соответствии с графиком;

2) расширение форм регулярного информирования родителей и
общественности о процессе реализации ООП ООО (Дни открытых дверей, введение
электронного журнала, электронного дневника ученика);

3) введение процедуры представления и защиты портфолио ученика;
4) достижение соответствия оснащенности образовательного процесса

требованиям стандарта.
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП ООО, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы образовательной организации и реализацию
предусмотренных в ней образовательных программ;

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

 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;
 систему оценки условий.

Сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации образовательной программы среднего общего образования
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Направление
мероприятий

Мероприятия Сроки
реализации

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
СОО

1.Наличие решения органа государственно- 
общественного управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского совета) 
или иного локального акта о введении в 
образовательной организации ФГОС ООО

Февраль - март

2.Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС ООО

Февраль - март

3.Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС ООО (цели 
образовательной деятельности, режим занятий, 
финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.)

Март- апрель

4.Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы среднего общего 
образования основной образовательной 
программы среднего общего образования 
образовательной организации

Апрель - июнь

5.Утверждение основной образовательной 
программы образовательной организации

Август

6.Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС ООО и 
тарифно-квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом педагога

Август

7.Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО и 
входящих в федеральный перечень учебников

Февраль-март

8.Разработка и корректировка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к минимальной 
оснащенности учебной деятельности.

По мере 
необходимости

9.Доработка:
- образовательных программ (индивидуальных и 
др.);
- учебного плана;
- рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
- календарного учебного графика;
- положений о внеурочной деятельности 
обучающихся

По мере 
необходимости

II.Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов

Сентябрь
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среднего общего 
образования

2.Корректировкатлокальных актов, 
регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования.

По мере
необходимости

3.Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

По мере 
необходимости

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.Обеспечение координации взаимодействия 
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС ООО

По мере 
необходимости

2.Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего образования 
и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности

Август-сентябрь

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся 
родителей (законных представителей) 
проектирования учебного плана в части, 
формируемой участниками образовательных 
отношений, и внеурочной деятельности

В течении года

4. Привлечение органов государственно- 
общественного управления образовательной 
организацией к проектированию основной 
образовательной программы среднего общего
образования

По мере 
необходимости

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС ООО

Февраль

2. Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС ООО

Май

3. Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС ООО

По мере 
необходимости

V. 
Информационное 
обеспечение 
ФГОС среднего 
образования

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов 
реализации ФГОС ООО

В течение года

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введении ФГОС ООО и порядке
перехода на них.

В течение года

3.Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 
возможных дополнений в содержание ООП 
образовательной организации

В течении года

4.Разработка и утверждение локальных актов, 
регламентирующих: организацию и проведение 
публичного отчета образовательной организации

Май
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VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования

1.Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС ООО

Август-сентябрь

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы образовательной организации 
требованиям ФГОС ООО

В течение года

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС  и 
СанПиН

В течение года

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации

В течение года

5.Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС оОО

В течение года

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

По мере 
необходимости

7.Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и 
иных базах данных

В течение года

8.Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет

В течение года

III.7. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.
Контроль за состоянием системы условий включает:
 мониторинг системы условий;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений

и дополнений в ОП ООО);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений,
публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП ООО, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:
мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
мониторинг учебных достижений обучающихся;

мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; мониторинг
воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг  ресурсного
обеспечения  образовательной  деятельности;  мониторинг изменений в образовательной
деятельности.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных  программ,
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной
аттестации;  система научно-методической работы; система работы предметных кафедр;
система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы
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по обеспечению жизнедеятельности  школы  (безопасность,  сохранение  и  поддержание
здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных
представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в
школе; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество  обращений
родителей  (законных  представителей)  и  обучающихся  по вопросам функционирования
Учреждения.

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам
(по четвертям/полугодиям, за год); уровень социально- психологической адаптации
личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности  (портфолио
ученика).

Мониторинг  физического  развития  и  состояния здоровья  обучающихся:
распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных
по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий,
направленных на совершенствование физического развития и  поддержания  здоровья
обучающихся.

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и
социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития
классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной
ситуации; уровень воспитанности обучающихся.

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч.
инновационных; участие в семинарах различного  уровня;  трансляция  собственного
педагогического  опыта  (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);
аттестация педагогических кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое
обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно- методическое
обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими  материалами;
содержание  медиатеки;  материально-техническое обеспечение;  оснащение  учебной
мебелью,  демонстрационным  оборудованием, компьютерной техникой, наглядными
пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.

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 СОО

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-педагогические 
условия реализации ОП 
СОО

Степень освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС 
ООО)
Оценка достижения обучающимися планируемых
результатов: личностных, метапредметных, предметных

403



Финансовые условия 
реализации ОП СОО

Проверка условий финансирования реализации ОП ООО
Проверка обеспечения реализации обязательной части ОП 
ООО и части, формируемой участниками образовательных 
отношений

Материально- технические 
условия реализации ОП 
СОО

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 ОП СОО

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 ОП, 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 их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами 
по всем учебным предметам ОП ООО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
включающий детскую художественную и научно- 
популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию 
ОП ООО
Обеспечение учебно-методической литературой и
материалами по курсам внеурочной деятельности,
реализуемым в рамках ОП ООО

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) образовательной организации. Для такой оценки
используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.

Используемые понятия, обозначения и сокращения
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)–дети, состояние здоровья

которых  препятствует  освоению  образовательных  программ  общего  образования  вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
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возрасте  до  18  лет,  не  признанные  в  установленном  порядке  детьми-инвалидами,  но
имеющие  врéменные  или  постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Духовно-нравственное  воспитание–  педагогически  организованная  деятельность
усвоения  и  принятия  учащимся  базовых  национальных  ценностей,  усвоения  системы
общечеловеческих  ценностей,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации.

Духовно-нравственное  развитие–  осуществляемое  в  результате  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

ИКТ– информационные и коммуникационные технологии – современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное
обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.

Индивидуальная  образовательная  траектория  учащегося–  в  обязательной  части
учебного плана:  совместный выбор учителем,  учащимся и  его  родителями (законными
представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой
участниками  образовательной  деятельности:  выбор  учащимся  и  его  родителями
(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности.

Информационная  деятельность–  поиск,  запись,  сбор,  анализ,  организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком;  информация  при  этом  представляется  в  виде  взаимосвязанной  системы
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.

Компетентность–  качественная  характеристика  реализации  человеком
сформированных  в  образовательной  деятельности  знаний,  обобщённых  способов
деятельности,  познавательных  и  практических  умений,  компетенций,  отражающих
способность  (готовность)  человека  активно  и  творчески  использовать  полученное
образование  для  решения  личностно  и  социально  значимых  образовательных  и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.

Компетенция–  актуализированная  в  освоенных  областях  образования  система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.

Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России–методологическая  основа  разработки  и  реализации  Стандарта,  определяющая
характер современного национального воспитательного идеала,  цели и задачи духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодёжи,  основные  социально-
педагогические  условия  и  принципы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся.

Образовательная  среда–  дидактическое  понятие,  совокупность  внутренних  и
внешних условий и ресурсов развития и образования учащихся. Образовательная среда
нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения,
развития и воспитания учащихся.

Планируемые  результаты–  система  обобщённых  личностно  ориентированных
целей  образования,  уточнённых  и  дифференцированных  по  учебным  предметам,  для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного  предмета,  а  также возрастной
специфики учащихся.

Стандарт–  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования.

Толерантность– терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
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Учебная  деятельность–  систематически  организованная  педагогом  деятельность
учащихся,  направленная  на  преобразование  и  расширение  их  собственного  опыта  на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты –  нормативные
правовые акты федерального уровня,  представляющие собой совокупность  требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего
профессионального  и  высшего  профессионального  образования  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  имеющими  государственную
аккредитацию.

Условные сокращения
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего

образования
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
ООП – основная образовательная программа
УУД – универсальные учебные действия
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПКР – программа коррекционной работы
ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум
УМК – учебно-методический комплекс
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